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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Основная образовательная программа основного бщего образования МБОУ  

ООШ №36 (далее – ООП ООО) разработана в соответствии  с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на  

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  с  

учетом Федеральной  основной  образовательной  программы  основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы  основного  общего образования» 

Основная образовательная программа  основного  общего образования МБОУ  

ООШ №36  предназначена  для реализации  рабочих прогамм учебных предметов , 

модулей  курсов  в 7-9 классах  в соответствиис письмом МОН и МП 

Краснодарского края №47-01-13-13168/23  от 14.07.2023 г.  и  учитывает тип 

образовательной организации, а также образовательные  потребности и запросы 

участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы  ООО отражает требования 

ФГОС ООО-2010  и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  основного общего 

образования и включает рабочие  программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

          Основная образовательная программам основного общего образования (далее 

–   Программа) МБОУ ООШ № 36 разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 

2012   года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897  и ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 18 мая 

2023 года № 370. 

             Также при реализации ООП ООО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

 

и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 



2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

         При разработке ООП ООО МБОУ ООШ № 36 предусматривает 

непосредственное  применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих  программ по учебным предметам «Русский язык», 

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

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
   

 

1.1.1  Цели реализации  программы ООО 
              Цель  реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

         Целями реализации ООП ООО являются: 

-  организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

-   создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

-  организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

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

особом внимании и  поддержке. 

       Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-   формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, 

-   овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками   умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к  социальному самоопределению; 

-   обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-   обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-   достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися,  в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

-   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию  общественно полезной деятельности,  

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (ст. Новоминской, Каневского района, 

Краснодарского края). 

 

1.1.2. Принципы  формирования и механизмы  реализации программы ООО 

 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

-  принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

-  принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на   родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

-  принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает   механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная   задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

-   принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания   и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию   и 

непрерывному образованию; 

-  принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

-   принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики   изучаемых учебных предметов; 

-  принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 



урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса  на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

-   принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и   (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования    здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация   учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям,   предусмотренным санитарными правилами и 

нормами   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством   юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296),  действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы),  и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020__г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

        ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.   Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными 

      Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут  разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения,  в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации 

 

 

 

 

1.1.3. Общая характеристика программы ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, 



формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий 

организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включаетцелевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

-  пояснительную записку; 

-- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

-- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО3. 

 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

    Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны  на основе требований ФГОС ООО 

к результатам освоения программы основного общего  образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-  характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных  

учебных действий обучающихся . 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранениеи укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,  гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие  нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного  над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь  и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов  России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

ими результатов освоения программы основного  общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 



деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и  

другими институтами воспитания   

        Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к  

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей    этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе . 

        Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования    и включает: 

учебный план; 

 план внеурочной деятельности;   

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает   участие в учебном году или периоде обучения. 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ     

ООП ООО 

 

 

       17.1. Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным  целям основного общего образования, представленным  во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений    

обучающегося. 

   

    17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ФОП ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность  

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;   ценность самостоятельности и инициативы; наличиемотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутреннейпозиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и  жизни в целом. 

      Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

    Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 



направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и  эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

      

  17.3. 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. 

 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные  действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями, 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

        17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

        17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий   обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

        17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

         17.5. 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 на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

 

 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1.  Общие положения 
 

   18.1  Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

     18.2 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

     18.3  Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО, не ниже ФОП. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

      18.4 Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

18.5  Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

 
1Статья 95 Федеральногозакона от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 



итоговую аттестацию2. 

18.6   В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

18.7  Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 18.8   Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. 

 18.9  Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

  18.10  Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифровых) 

технологий. 

  8.11  Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

   8.12  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 воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

   8.13  Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 
2Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 



 

 

1.3.2. Особенности оценки  метапредметных и предметных  результатаов 

 

  18.15  При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

   18.16  Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

    18.17.  Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

 

  18.18  Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 

 

 

1.3.3.  Организация и содержание оценочных  процедур 

 

18.19  Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

18.20  Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 



выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

      18.20.1.  Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

       18.20.2.  Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, 

реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и другие); художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

      18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

       18.20.4  Проект оценивается по критериям сформированности: познавательных 

универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

  18.21. Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

   18.22 При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

    18.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных и 

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

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

    18.24  Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

    18.25  Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 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 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 



график контрольных мероприятий. 

  18.26  Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

    18.27  Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

    18.27.1  Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

   18.28  Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

      Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Рабочая программам учебного предмета  «Русский  язык» 
ПЯТЫЙ КЛАСС 



Язык и общение (3 ч) 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (31 ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (39 ч) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (18 ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. (12 час) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Основные виды тропов, 

основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет). 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы (начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.(26 ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор   

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  (63 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 



Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времен. Повторение.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе.(4 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении.  

 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  - 1 час 

 

Развитие речи. (33 час) 

Стили речи (разговорный, научный, художественный). - 1ч. 

Что мы знаем о тексте. Тема текста.– 1 ч 

Обучающее изложение (По Г.А. Скребицкому упр. 70).-1ч. 

Изложение  «Хитрый заяц».-1ч 

Тема текста.1ч 

Устное описание картины (А.А. Пластов «Летом» упр. 109).-1ч. 

Основная мысль текста.– 1 ч 

Сжатое изложение (В. Катаев «Старый пень» упр. 144) – 2 ч. 

Контрольное сочинение на свободную тему-2ч 

Изложение- 1ч 

Письмо: жанр письма. Стиль текста письма. Использование обращений в письме -1ч. 

Сжатое изложение-2ч 

Повествование.– 1 ч 

Описание-1ч 

Сочинение-описание предмета -1ч. 

Сочинение по картине И.Э.Грабаря "Февральская лазурь", упр. 368 – 2 ч 

Контрольное изложение по тексту К. Паустовского  «Первый снег».-2ч 

Рассуждение. -1ч 

Сочинение –рассуждение - 1 ч 

Описание изображенного на картине (П.П. Кончаловский. «Сирень в корзине» упр. 470)-2ч. 

Сочинение  по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье») -1ч. 

Рассказ как один из видов повествования.).- 1ч. 

Невыдуманный рассказ  (устно о себе).-1ч 

Контрольное  сжатое изложение  «Шоколадный торт».-2ч 

Устный рассказ  «Куда бы я хотел поехать летом и почему?»-1ч 

Устное сообщение на тему «Изучайте русский язык».-1ч 

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические   и   фразеологические    новации   

 последних   лет. Необходимость      бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 



Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе.  

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: энциклопедические, 

толковые,  этимологические, орфографические, иностранных слов, крылатых слов и выражений, 

синонимов, антонимов.  

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 

Неологизмы Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в 

художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Виды сложения. Этимология слова.  

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи написания 

приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: склонение ИС. 

Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- ИС. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 



Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. Правописание 

корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфологический разбор  слова. 

Развитие речи. (32 час) 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. – 1 ч. 

Текст, его особенности. – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. – 1 ч 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. – 1 ч. 

Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи. – 1 ч. 

Устное описание картины А.М. Герасимовой «После дождя»-1 ч. 

Сжатое изложение по тексту М.Булатова и В.Порудоминского (упр. 119)-1ч. 

Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. – 1 ч 

Сочинение - описание интерьера.-1ч. 

Сбор материала к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» - 1 ч 

Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро».  – 1 ч 

Устное сочинение – описание по личным наблюдениям «В первый раз в музее» (упр. 284) - 1ч. 

Что такое эпиграф? Сбор материала к сочинению – описание природы– 1 ч 

Сочинение-описание природы «Весна». (контр) -1ч. 

Сбор материала к сочинению – описание животного– 1 ч 

Сочинение-описание животного. (контр) -1ч. 

Выборочное изложение упр. 347 – 1 ч 

Устное описание картины Н. Крымова «Зимний вечер» - 1 ч 

Устное публичное выступление «Произведения народного декоративного искусства (любое)»-1ч. 



Сочинение - сказка с использованием имени числительного – 1 ч. 

Рассуждение – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение (упр. 547) -1ч.  

Сочинение-рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» -1ч. 

Сжатое изложение. (контр)-2ч. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам (упр. 405, 448) - 1 ч. 

Сочинение-рассказ «Как я однажды помогал маме» - 2 ч. 

Сочинение на заданную тему: упр. 610 -2 ч. 

Повторение: Текст и стили речи – 1 ч 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  Морфология. 

Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их 

образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –

о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  



Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды частиц 

по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (26часов) 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 

Описание общего вида местности – 1 ч 

Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 

Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116) – 1 ч. (контр.) 

Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 

Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова)– 1 ч. 

Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии «Вы с ним 

знакомы» – 1 ч.  

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 2 ч. 

Описание действий – 1 ч. 

Сочинение-описание действий.-1ч. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 

Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская спортивная 

школа" – 1 ч. 

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 

Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Сбор материала для сочинения – рассуждение (упр. 384) – 1 ч 

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) – 1 ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 



Повторение: текст и стили речи – 1 ч 

Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 

 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V-VII классах (10+2ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и 

сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 

от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, 

оценки предмета или явления; определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения; 

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать 

условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму 

«Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на 

их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных 

частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими 

причастиями; с разными частями речи; 

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; основные признаки 

синтаксических единиц; 



функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение - одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности - особое свойство предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; разграничивать текст и 

набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые знаки 

завершения. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (6ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, 

именные и наречные 

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь - способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; разграничивать 

разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных 

частей речи или не связанных подчинительной связью; производить устный и письменный разбор 

словосочетания. 

Предложение 4 ч. 

Простое предложение (4ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 



виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает 

ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, 

желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово 

в предложении; 

основные элементы интонации - повышение и понижение высоты тона и паузы - и графические 

способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения - его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; выделять с помощью 

логического ударения наиболее важное слово в предложении; составлять графическую 

интонационную схему предложения. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (14ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; основные элементы 

составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему 

неопределенная форма; их функции; способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении - знак разделения; правила 

постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; определять способы выражения 

сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным 

общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; находить составное 

глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его выражения; 

использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное 

сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом 

речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; употреблять тире 



между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия 

выбора тире; 

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики 

человека. 

Второстепенные члены предложения (13ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения что такое определение; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и 

несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и 

обстоятельства что такое приложение; способы выражения приложения; правила постановки 

дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым 

словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, 

уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и 

обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части 

составного глагольного сказуемого; 

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже 

без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; распознавать дополнения, 

выраженные словосочетаниями; разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с 

нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; обнаруживать 

несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения; 



находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; использовать 

приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, 

употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, использовать в речи 

обстоятельства места и определять способ их выражения; распознавать в предложении 

обстоятельства времени и использовать их в речи; находить в предложении обстоятельства образа 

действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; находить в 

тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; ставить вопросы к 

обстоятельствам условия; использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и 

определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения.  

Простые односоставные предложения (14ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Умение 

пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который 

нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); способы выражения 

главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку 

событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в 

пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений что такое безличное предложение, 

способы выражения его главного члена; функции безличных предложений в речи (описание 

состояния человека или природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения 

главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; распространять 

нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного 

предложения; 



определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место 

действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими 

синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным 

значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; использовать 

безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; находить 

безличные предложения, выступающие в роли побудительных; определять способ выражения их 

главного члена; правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; диалогичный 

контекст использования неполных предложений в речи; правило употребления тире в неполном 

предложении 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; распознавать 

неполные предложения, находить пропущенные члены; использовать неполные предложения в 

диалоге; 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Однородные члены предложения (15ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 



Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, 

классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; что такое 

однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; правило 

постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности 

сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов предложения: по 

значению - соединительные, противительные, разделительные; по составу - одиночные, 

повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, 

при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и-и, ни-ни, не разделяющимися запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; 

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; находить 

однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними 

(союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического 

эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в 

заданной речевой ситуации; 

правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 



правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с 

помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе 

сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); правильно 

расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для 

усиления утверждения; 

разграничивать использование повторяющихся союзов и -и, ни - ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед 

ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах; 

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, 

правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (22ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: 

обособление - выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на 

письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления виды 

обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, 

прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание 

существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому 



слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный 

оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их 

роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; распространять обособленные 

члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных 

причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия 

обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные 

приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять 

знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном 

тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять 

грамматические недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, 

определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, 

определять их текстообразующую роль; 



распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогомнесмотря на, выделять их 

запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; объяснять 

использование авторских выделительных знаков вместо запятых; определять их роль в раскрытии 

авторского замысла; 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой 

ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Обращение, вводные слова и междометия (12 ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные 

знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на 

письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение 

и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое 

письмо и пр.; 

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями 

в собственной речи; 

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при 

обращениях; 

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями; 

определять текстообразующую роль обращений. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова 

ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. Публичное 

выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. Учащиеся должны 



знать: что такое вводные слова; группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы 

как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; частицы и наречия, не 

являющиеся вводными словами; что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; что такое междометие, его 

назначение; правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные 

слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного 

союза, выделять вводные слова знаками препинания; использовать вводные слова разных 

значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; определять 

текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; употреблять вводные слова как 

средство связи предложений в тексте; обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять 

их назначение; распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; обнаруживать междометия в 

тексте, определять их текстообразующую роль; распознавать междометия в предложениях, 

определять их назначение, интонационно правильно произносить предложения с междометиями, 

правильно расставлять знаки препинания при междометиях; 

разграничивать употребление « о» при обращении и с междометием без обращения; производить 

устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не 

являющимися членами предложения. 

Прямая и косвенная речь (10 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Умение 

выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Сравнительная 

характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая 



часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; текстообразующую роль 

предложений с прямой речью; что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; распространять 

комментирующую часть предложений с чужой речью; разграничивать предложения с прямой и 

косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; заменять 

прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена 

внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); выделять в 

произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые 

средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую 

схему; 

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно 

оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты; 

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; распознавать 

цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; вводить цитату в 

авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью; 

определять текстообразующую роль цитаты; 

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании; 

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

 

 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (6+1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 



первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи о значении пунктуации 

для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания содержание понятия «культура речи»; о 

взаимосвязи синтаксиса и культуры речи о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; пользуясь 

алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение 

с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора 

правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о 

русском языке. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 

Разделительные и выделительные  знаки препинания  между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. Повторение. 

 

 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными  союзами. Знаки 

препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями 

ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. Средства 

связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  

предложении. 



Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными  места 

и времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и цели. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный  разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

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. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с различными видами связи. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Развитие речи. (21ч.) 

Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 

Устное описание картины- 4 ч 

Публичная речь.-1ч. 

Сочинение публицистического характера -2 ч. 

Сочинение – рассуждения - 6 ч. 

Изложение – 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(с учетом рабочей  программы воспитания) 

 
Тематическое планирование  5 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов воспитат 

направлен 

всего из них  



 

 

Тематическое планирование  6 класс 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

 

   К\р Р\р  

1. Язык и общение. 3  2 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 29 1 4 ценность научного 

познания 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

42 2 7 патриотическое 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Культура речи. 

9  3 ценность научного 

познания 

5. Лексика. Культура речи. 10  2 патриотизм 

6. Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

21 1 2 духовно-

нравственное 

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи 

37 1 7 духовно-

нравственное 

8 Повторение и систематизация 

изученного 

6  1 духовно-

нравственное 

9 Промежуточная аттестация 1 1   

10 Резерв 12    

 ИТОГО 170 6 28  

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов воспитат 

направлен 

всего из них  

   К\р Р\р  

1. Язык. Речь. Общение 2  1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

2. Повторение изученного в 5 классе 18 1 4 ценность научного 

познания 

3. Лексика и фразеология. Культура 

речи 

11 1 2 патриотическое 

4. Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

26 1 6 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

5. Морфология. Орфография. Культура 

речи 

90 2 14 ценность научного 

познания 

6. Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах 

40  5 патриотическое 

7. Промежуточная аттестация 1 1   

8 Резерв 16    

 Итого 204 6 32  

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов  

всего из них  



 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 (136 часов) 

Раздел/ тема Кол-во уроков  

Функции русского языка в современном мире. (1)  

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Языковая система. Уровни и единицы языка 

(12) 

 10+2 Р/Р 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. 2 ценность научного 

познания 

Морфемика и словообразование. Орфография 2 патриотическое 

Лексикология.Фразеология. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Морфология. 

Синтаксис. 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Р/Р Строение текста. Функциональные разновидности 

языка. 

1 патриотическое 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1  

Анализ  контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

1  

Р/Р.  Сочинение –описание по картине И. Левитана 

«Осенний день. Сокольники». 

1 патриотическое 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание и 

предложения как единицы синтаксиса. 

 

(6) 

 

 

Строение словосочетаний. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Виды  связи в словосочетаний. 1 ценность научного 

познания 

Синтаксические связи слов в словосочетании. 

Согласование, управление, примыкание. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

   К\р Р\р  

1. Введение 1   ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

2. Повторение изученного в V - VI 

классах 

11 1 2 ценность научного 

познания 

3. Морфология. Орфография. Культура 

речи:  

Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Категория состояния 

 

65 

 

3 

 

12 

патриотическое 

4. Служебные части речи:  

Предлог. Союз. Частица. 

Междометие   

31 1 8 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

5. Повторение и систематизация 

изученного  

в 5 – 7 классах 

10  4 ценность научного 

познания 

6. Промежуточная аттестация 1 1  патриотическое 

7 Резерв 17    

 Итого 136 6 26  



нравственное  

Грамматическое значение словосочетаний. 1 ценность научного 

познания 

Синтаксический разбор словосочетаний. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Предложение. 

Строение и грамматическое значение предложений. 

(4) 3 +1 

1 

ценность научного 

познания 

Интонация  в предложении.  1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Р/Р Характеристика  человека 1 ценность научного 

познания 

Синтаксический разбор предложения 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Простое предложение 4 (2+2 Р\Р) ценность научного 

познания 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

2 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Р.Р. Описание памятника культуры. Сочинение. 

Сочинение – описание. 

2 ценность научного 

познания 

Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

(14)12+2 р/р 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

 Сказуемое. 1 ценность научного 

познания 

Простое глагольное сказуемое. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Составное глагольное сказуемое. 

Лексическое и грамматическое значение составного 

глагольного сказуемого. 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Составное именное сказуемое.  

Способы выражения именной части сказуемого. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Условия постановки тире в простом предложении.  

1 

1 

ценность научного 

познания 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 

Написание изложения. 

2 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием.   

Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.              

1 

 

 

1 

ценность научного 

познания 

Второстепенные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. 

(13) 12+1 р\р 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Определение.  

Согласованные и несогласованные определения. 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

1 

2 

1 

ценность научного 

познания 

Обстоятельство.  

Основные виды обстоятельств. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  



Синтаксический разбор двусоставного  предложения. 1 ценность научного 

познания 

Обобщающий    урок   по     теме «Двусоставное 

предложение». 

1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Повторение изученного материала 1 ценность научного 

познания 

Контрольный диктант по теме «Двусоставное 

предложение» и его анализ. 

2 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Р.Р. Ораторская (публичная) речь. 1 ценность научного 

познания 

Односоставные предложения.  (16) 13+3 р\р  

Основные группы односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Неопределенно-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Употребление безличных предложений в речи. 

1 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Назывные предложения. 

Неполные предложения. 

1 

2 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Синтаксический разбор односоставного  предложения.  1 ценность научного 

познания 

Обобщенный урок по теме «Односоставные 

предложения» 

1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Повторение изученного материала. Тест по теме 

«Односоставное предложения» 

1 ценность научного 

познания 

Контрольная работа за II четверть. Диктант с 

грамматическим заданием. Анализ диктанта. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Р.р. Устное сочинение по картине К. Юона «Мартовское 

солнце»  

Защита проектов. 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Р.р. Рассуждение. 1  

Предложения с однородными членами. (15)  

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах. 

Знаки препинания при однородных членах. 

1 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией.  

Пунктуация при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией. 

1 

 

1 

ценность научного 

познания 

Однородные и неоднородные определения. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. 

Группы сочинительных союзов. 

Знаки препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. 

1 

 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Синтаксический разбор предложения с однородными 1 ценность научного 



членами. познания 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» и его анализ. 

2  

 Обособленные  члены предложения. 22 (18+4 р\р)  

Предложения с обособленными членами. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Обособленные определения и приложения. 

Пунктуация при обособлении определений и 

приложений. 

Закрепление пройденного материала 

2 

2 

 

1 

ценность научного 

познания 

Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение. 2  

Обособление согласованных приложений.   

Знаки препинания при согласованных приложениях. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Обособленные обстоятельства.  

Знаки препинания при обособлении обстоятельств. 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами.  

Повторение пройденного материала 

1 

 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Предложения с уточняющими обособленными членами. 

Обособление  уточняющих  членов предложения.    

1 

1 

ценность научного 

познания 

Практикум по теме «Обособление». 

Обобщающий урок по теме «Обособленные и 

уточняющие  члены предложения». 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Р.Р. Сочинение «В жизни всегда есть место подвигу». 2 ценность научного 

познания 

Контрольный диктант по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения» и  его анализ.  

2  

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

(12)11+1 р\р 

1 

 

Обращение и знаки препинания при нём. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Употребление обращений. Проект. 1 ценность научного 

познания 

Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при  вводных словах. 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Междометия в предложении. 

Знаки препинания при междометиях. 

1 

1 

ценность научного 

познания 

Р.р. Сжатое изложение. 1  

Вставные конструкции. 1  

Знаки препинания при вставных конструкциях. 1  

Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные 

слова и междометия» и его анализ. 

2  

Прямая и косвенная речь (10) 9+1 р\р  

Способы передачи чужой речи.                  1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Прямая и косвенная речь. 1 ценность научного 

познания 

Предложения с прямой речью.  1 ценность научного 



познания, духовно-

нравственное  

Знаки препинания при прямой речи. 1 ценность научного 

познания 

Диалог. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Предложения с косвенной речью. 1 ценность научного 

познания 

Замена прямой речи косвенной. 1 ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Цитата . 

Знаки препинания при цитировании. 

1 

 

ценность научного 

познания 

Р.р. Изложение. 1  

Обобщение изученного по теме «Чужая речь». Тест по 

теме «Чужая речь» 

1  

Повторение и систематизация материала, изученного 

в VIII классе 

(6)+1 р\р 

 

 

Словосочетание. 

Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Односоставные предложения. 

1 

1 

1 

ценность научного 

познания, духовно-

нравственное  

Итоговый контрольный диктант и его анализ. 1 

 

 

Предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения. 

1 

 

 

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Способы передачи чужой речи. 

Пунктуация. Текст. 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  9  класс 

9 КЛАСС (102 ч) 

 

     

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

 деятельности (на уровне учебных действий) 

Международное значение 
русского     Читают  разные  тексты,  определяют  тему,  заглавие, 

языка ( 1 ч ) основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

 проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на 

 тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

 Пишут выборочное изложение по тексту об учѐном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь      Выявляют  две  формы  языка  и  их  основные 

 признаки.  Выступают  с  устным  сообщением  на 

 тему урока. Редактируют фрагмент устного ответа 

 на  материале  упражнения.  На  основе  данного 

 письма  составляют  памятку  о  том,  как  писать 

 письма. Пишут диктант по памяти с последующей 



 самопроверкой  и  рассуждением  по  содержанию 

 текста.      

Монолог, диалог     Анализируют   схему   и   определяют   взаимосвязь 

 монолога  и  диалога.  Характеризуют  тексты  с  точки 

 зрения формы и вида речи.    

Стили речи     Заполняют  схему  о  стилях  литературного  языка. 

 Определяют  стиль  в  соотнесении  с  определѐнной 

 сферой  общения.  Анализируют  языковые  средства, 

 используемые в разных стилях, в текстах упражнений. 

 Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

 стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своѐ 

       



   мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к 

   жаргону, к иноязычным словам     

 Простое предложение и его грам-     Читают выразительно и записывает тексты. Выделяют 

матическая основа  грамматические основы простых предложений, в том 

   числе   односоставных.   Находят   в   предложениях 

   смысловые   отрывки,   требующие   пунктуационного 

   оформления.  Попутно  выполняют  различные  виды 

   разбора         

 Предложения   с   

обособленны
ми членами     Повторяют определение обособленных  членов. 

   Списывают    текст,    обосновывая    выбор    знаков 

   препинания и расставляя их в соответствии с изучен- 

   ными пунктуационными правилами. Попутно 

   выполняют  различные  виды  разборов.  Находят  в 

   словах  изученные  орфограммы  и  обосновывают  их 

   выбор. Пишут сочинение по данному началу.   

Обращения,  вводные  слова  и    Вставляют  подходящие  обращения  в  поэтические 

вставные конструкции строки и обосновывают постановку  знаков 

   препинания. Находят нужные конструкции в научно- 

   популярном тексте.     
           

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч)   

Понятие о сложном предложении Определяют   тип   предложения   по   количеству 

   грамматических    основ,   находят   грамматические 

   основы  в  предложениях.  Актуализируют  знания  о 

   таких структурных типах предложения, как простое и 

   сложное.   Анализируют   интонационный   рисунок 

   предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 

   актуализируя  знания  из  области  лексики.  Находят  в 

   данных  текстах  сложные  предложения,  чертят  их 

   схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант.  

Сложные  и  бессоюзные  предло- Расширяют знания о видах сложного предложения и 

жения   особенностях их образования. Анализируют 

   предложения, распределяя их по группам. Записывают 

   тексты, подчѐркивая  грамматические основы 

   предложений, классифицируют сложные предложения 

   по   принципу   наличия   или   отсутствия   союза, 

   определяют    местонахождение    и    роль    союзов. 

   Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, 

   составляя   схемы   этих   предложений.   Составляют 

   сложные предложения с использованием пар слов, зна- 

   чение которых необходимо уточнить в словаре.  

Разделительные и выделительн

ые 

Расширяют   знания   о   пунктуации   в   сложном 

знаки  препинания между  

частями 

предложении. Готовят устное сообщение. 

сложного предложения Классифицируют  предложения по принадлежности 

   знаков препинания к разделительным или 

   выделительным. Рассматривают текст с точки прения 

   средств художественной выразительности, записывают 

   его под диктовку, анализируя структуру предложений. 

Интонация сложного 
предложения 

Расширяют   знания   об   особенностях   интонации 

   сложных предложений. Разграничивают предложения 

   с точки зрения интонационного рисунка, получаемого 

   при образовании сложного предложения с союзом и 



без него. Пишут сочинение.  
Сложносочинѐнные предложения (7 ч) 

Понятие  о сложносочинѐнном Определяют структуру  сложносочинѐнного 
предложении  предложения.        

  Повторяютрольсочинительныхсоюзовв 

  предложении.   Составляют    таблицу.    Составляют 

  несколько  сложных  предложений  из  двух  простых. 

  Объясняют   выбор   союзов   для   связи   простых 

  предложений в сложном.      

Смысловые  отношения  в  сложно- Определяют,   что   делает   различным   понимание 

сочинѐнных предложениях смысла в сложносочинѐнных предложениях. 

  Рассматривают  схему.  Подготавливают  устное  сооб- 

  щение на заданную тему. Записывают текст, обозначая 

  грамматические основы и указывал,  каким 

  сочинительным союзом связаны простые предложения 

  всложных.Определяют,каковысмысловые 

  отношения частей.       

Сложносочинѐнные предложения с Определяют, какие смысловые отношения выражены 

соединительными союзами в  сложносочинѐнных  предложениях  с  союзами  и, 

  тоже, также. Определяют, возможна ли 

  перестановка  частей  в  приведѐнных  предложениях. 

  Указывают,    в    каких    предложениях    возможно 

  употребление синонимичного союза и.    

Сложносочинѐнные предложения с Записывают предложения, расставляя пропущенные 

разделительными союзами знаки препинания. Указывают смысловые отношения 

  между  простыми предложениями  в 

  сложносочинѐнных. Составляют схемы предложений. 

Сложносочинѐнные предложения с Составляют сложносочинѐнное предложение из двух 

противительными союзами простых со значением противопоставления с разными 

  союзами.    Записывают    предложения,    расставляя 

  пропущенные запятые и подчѐркивая грамматические 

  основы. Составляют схемы предложений. Определяют, 

  каким  союзом  объединены  части  предложений  и 

  каковы  смысловые  отношения  между частями  слож- 

  ного предложения.       

Разделительные  знаки  препинания Объясняют,  как  отличить  простое  предложение  от 

между частями сложносочинѐнного сложного.  Продолжают  предложение  дважды  так, 

предложения  чтобы   получилось   простое   предложение   с   од- 

  нородными  сказуемыми,  соединенными  союзом,  и 

  сложное предложение. части которого соединены тем 

  же    союзом.    Составляют    схемы    предложений. 

  Указывают союзы в сложносочинѐнных предложениях 

  и  объясняют  смысловые  отношения  частей.  Пишут 

  сочинение по картине      

Синтаксический  и  пунктуацион- Производят  синтаксический  разбор 

ный   разбор сложносочинѐнного сложносочинѐнных предложений. Производят устный 

предложения  и письменный пунктуационные разборы предложений. 

  Записывают  предложение  и  выполняют  его  полный 

  синтаксический разбор.      

Повторение (контрольные вопро- Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из 

сы и задания)  книг, газет, журналов сложносочинѐнные предложения 

  с   разными союзами   и разными   смысловыми 

           



 отношениями   между   простыми   предложениями. 

 Выполняют   синтаксический   разбор 

 сложносочинѐнного   предложения.   Объясняют   по- 

 становку  тире  в  предложениях.  Записывают  текст, 

 подчѐркивают  грамматические  основы  в  сложных 

 предложениях.   Читают   отрывок   из   произведения 

 художественной литературы. Определяют, какие виды 

 сложных предложений употребил  писатель. 

 Выписывают  сложносочинѐнные предложения и 

 выполняют их синтаксический разбор.    

Сложноподчинѐнные предложения (7 ч)     

Понятие   о   сложноподчинѐнном Определяют    главную    и    придаточную    части 

предложении сложноподчинѐнного предложения.     

 Работают   с   текстом:   выписывают,   расставляя 

 пропущенные запятые, сложноподчинѐнные 

 предложения   в   определѐнной   последовательности. 

 Определяют,    какую    позицию    может    занимать 

 придаточное предложение по отношению к главному. 

 Графически выделяютграмматическую основу 

 предложений,  связи  придаточного  предложения  с 

 главным, предложения, входящие в состав сложных. 

 Читают текст и высказывают своѐ мнение о творчестве 

 художников. Редактируют данные в упражнении пред- 

 ложения   в   соответствии   с   книжными   нормами 

 литературного  языка  и  записывают  предложения  в 

 исправленном виде. Пишут отзыв о картине.   

Союзы  и  союзные  слова  в  слож- Разграничивают   союзы   и   союзные   слова   в 

ноподчинѐнном предложении сложноподчинѐнном предложении. Графически 

 выделяют  союзы  и  союзные  слова  в  предложениях. 

 Читают тексты и в письменном виде сжато излагают 

 свои размышления.       

 Выписываютпредложения,расставляязнаки 

 препинания. Графически выделяют союзы и союзные 

 слова.  Выписывают  предложения,  расставляя  знаки 

 препинания.  Составляют  схемы  сложноподчинѐнных 

 предложений с составными союзами.     

Роль  указательных  слов  в  слож- Графически   выделяют   указательные   слова   в 

ноподчинѐнном предложении сложноподчинѐнном предложении.     

 Выписывают сложноподчинѐнные предложения и 

 составляют  схемы  предложений.  Пишут  небольшое 

 сочинение.  Комментируют  и  исправляют  речевые 

 недочѐты данных в упражнении предложений. Ищут 

 ошибки   в   употреблении   указательных   слов   в 

 предложенияхизаписываютпредложенияв 

 исправленном виде. Выполняют подробный пересказ 

 текста.         

Основные группы сложноподчинѐнных предложений (27 ч + 3 ч)   

   Сложноподчинѐнные   предложе- Дифференцируют с помощью схем основные группы 

ния с придаточными определитель- сложноподчинѐнных предложений на основе 

ными теоретических сведений в учебнике. Определяют по- 

 нятие  придаточного  определительного.  Анализируют 

 самостоятельно материал для  наблюдений. 
 
 

 



  Используют  изучаемый  вид предложений  в качестве 

  ответов на вопросы. Составляют сложноподчинѐнные 

  предложения.  Редактируют неправильное 

  употребление средств связи главного и придаточного 

  предложений. Конструируют предложения по данным 

  схемам.      

Сложноподчинѐнные предложе- Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

ния  с  придаточными  изъяснитель- Опознают придаточные изъяснительные и выделяют 

ными  их    запятыми.    Учатся    различать    придаточные 

  изъяснительные разных видов, обращая внимание на 

  их  функции.  Читают  диалоги,  пересказывают  их 

  содержание с помощью сложноподчинѐнных 

  предложений   с   придаточными   изъяснительными. 

  Осуществляют сжатый пересказ текста.   

Сложноподчинѐнные предложе- Определяют понятие придаточного 

ния  с  придаточными  обстоятель- обстоятельственного.  Анализируют  виды  данных 

ственными  придаточных со стороны значения и средств связи. 

  Опознают придаточные места и времени по вопросам 

  исредствамсвязи,выполняяупражнения. 

  Конструируют   сложные   предложения,   используя 

  различные   синтаксические   средства.   Составляют 

  сложные   предложения   по   схемам.   Составляют 

  связный текст по данному началу.   

Сложноподчинѐнные предложе- Выявляют общую  обусловленность придаточных 

ния с придаточными цели, причи- данных видов путѐм ознакомления с теоретическими 

ны, условия, уступки, следствия сведениями. Алалиэируют схемы, дифференцирующие 

  данныепридаточные.Выписываютизучаемые 

  сложные  предложения,  распределяя  их  по  месту 

  придаточных.  Составляют  схемы  предложений  по 

  образцу. Работают с текстом: читают, озаглавливают, 

  списывают, вставляют пропущенные знаки 

  препинания.Пишутсочинение,опираясьна 

  содержание    данного    текста.    Составляют    свои 

  предложения   с   разными   видами   придаточных   и 

  разными  языковыми  средствами.  Пишут  диктант  с 

  грамматическим заданием.    

Сложноподчинѐнные предложе- Знакомятся с теоретическими сведениями. 

ния  с  придаточными  образа  дей- Списывают предложения, определяют вид 

ствия,  меры  и  степени  и  сравни- придаточного,  языковые  средства  связи  главного  с 

тельными  придаточным,   обосновывают   постановку   знаков 

  препинания.  Определяют  указанные  предложения  и 

  составляют  их  схемы.  Готовят  рассказ.  Различают 

  придаточные сравнительные и сравнительные обороты 

  вхудожественныхтекстах.Пишутдиктант. 

  Выполняют разбор сложноподчинѐнных предложений. 

  Пишут сочинение на основе картины.   

Сложноподчинѐнные предложе- Анализируют  схемы  предложений.  Изучают  виды 

ния с несколькими придаточными. подчинительной связи.    

Знаки препинания при них Составляют    схемы    предложений.    Читают    и 

  списывают  тексты,  расставляя  знаки   препинания. 

  Высказывают  собственное  мнение  на  основе  про- 

  читанных  текстов. Готовят краткое сообщение  о 
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    псевдонимах известных людей.      

Синтаксический разбор сложно- Выполняют  синтаксический  разбор 

подчинѐнного предложения  сложноподчинѐнных предложений. Пишут изложение 

    по тексту. Готовят доклад о значении толкового сло- 

    варя.          

Пунктуационный разбор сложно- Выполняют  пунктуационный  разбор 

подчинѐнного предложения сложноподчинѐнных предложений     

     

Повторение    Отвечают   на   контрольные   вопросы.   Читают 

    отрывки  из  рассказа,  отвечают  на  вопросы  по 

    содержанию.Выполняютсинтаксическийи 

    пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

    предложений.Вставляютнеобходимыедля 

    сложноподчинѐнных  предложений  средства  связи. 

    Составляют схемы предложений. Пишут 

    сочинение-рассуждение на заданную тему.   

         

  Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч)      

  

Понятие  о  бессоюзном  сложном Определяют смысловые отношения между частями 

предложении    сложных бессоюзных предложений разных видов. 

    Сопоставляют  союзные  и  бессоюзные  сложные 

    предложения  в тексте (оригинальном  и 

    адаптированном).       

     

Интонация в бессоюзных сложных    Отрабатывают особенности интонации в 

предложениях    бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют 

    разные    по    значению    бессоюзные    сложные 

    предложения   с   опорой   на   ситуации.   Читают 

    выразительно  афоризмы,  подчѐркивая  интонацией 

    смысловые отношения.       

    

Бессоюзные  сложные Усваивают правило постановки запятой и точки с 

предложения со значением запятой в бессоюзных сложных предложениях.  

перечисления. Запятая и точка с Сопоставляют и различают простые предложения 
запятой  в  бессоюзных  сложных с  однородными  членами  и  бессоюзные  сложные 

предложениях    предложения. Пишут подробное изложение. Пишут 

    самодиктант         

Бессоюзное сложное предложение Усваивают  правила  постановки  двоеточия  между 

со значением причины, пояснения, частями    бессоюзного    сложного    предложения. 

дополнения.   Двоеточие   в   бес- Читают   бессоюзные   сложные   предложения   и 

союзном сложном предложении объясняют  постановку  двоеточия.  Выписывают  из 
    текста упражнений сложные  бессоюзные 

    предложения в соответствии
1
  со значением. Состав- 

    ляют интонационные схемы  предложений. 

    Конструируют предложения по данному началу.  

Бессоюзное сложное предложение Усваивают  правило  постановки  тире  в  бессоюзном 
со значением противопоставления, сложном  предложении.  Составляют  интонационные 

времени,   условия   и   следствия. схемы предложений. Списывают, различая простые и 

Тире в бессоюзном сложном пред- сложные   предложения   и   ставя   нужные   знаки. 

ложении    Выписывают  бессоюзные  сложные  предложения  из 

    литературных произведений. Пишут сочинение по 
              

              



 картине — рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуационный Выполняют   синтаксический   и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного разбор бессоюзных сложных предложений. 

предложения Обосновывают постановку разных знаков препинания. 

Повторение Отвечают   на   контрольные   вопросы   и   задания. 

 Записывают цитаты, распределяя их по двум темам, 

 расставляя  нужные  знаки  препинания.  Составляют 

 бессоюзные сложные предложения по данному началу. 

    

Сложные предложения с различными видами связи (11 ч + 1 ч) 

Употребление  союзной  (сочини- Изучают  теоретические  сведения  о  многочленных 
тельной и подчинительной) и бес- сложных  предложениях.  Рассказывают  по  схемам  о 

союзной связи в сложных  предло- видах  связи  в  многочленном  сложном  предложении, 

жениях  подтверждая   ответ   примерами   предложений   из 

  упражнения.   Находят   многочлены   в   текстах   и 

  составляют   схему   этих   сложных   предложений. 

  Выполняют творческое задание по картине. Попутно 

  работают над лексикой, орфографией и пунктуацией 

  текстов. 

Знаки   препинания в   сложных Усваивают правило постановки знаков препинания в 

предложениях с различными вида- сложных предложениях  с различными видами связи. 

ми связи  Выделяютграмматическиеосновы,союзыв 

  многочленном  предложении,  вставляют  и  объясняют 

  постановку  знаков  препинания.  Обсуждают  темы, 

  основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический  и пунктуацион- Выполняют устные и письменные синтаксические и 

ный разбор сложного предложения пунктуационные  разборы  сложных  предложений  с 

с различными видами связи «- различными    видами    связи.    Пишут    подробное 

  изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь  Выявляют особенности публичной речи. 

  Читают   высказывания   о   публичной   речи   и 

  составляют    краткий    план    устного    сообщения. 

  Анализируют  отрывок  текста  на  соответствие  тре- 

  бованиям   к   устной   публичной   речи.   Готовят 

  публичное  выступление  для  родительского  собрания 

  на одну из предложенных тем. 

Повторение  Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Находят  в 

  текстах  сложные  предложения  с  разными  видами 

  связи.   Составляют   схемы   сложных   предложений. 

  Записывают  тексты,  расставляя  знаки  препинания  и 

  объясняя   их   постановку.   Выполняют   творческую 

  работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (6 ч)  

Фонетика и графика Отвечают   на   контрольные   вопросы.   Заполняют 

 таблицу обобщѐнного характера. Обобщают 

 изученные  сведения  по  фонетике  и  графике.  Вы- 

 полняют  полный  и  частичный  фонетический  разбор 

 слов. Распределяют слова по колонкам в соответствии 

 с  их  фонетическими  особенностями.  Работают  с 

 текстом:  читают,  определяют  тип  и  стиль,  главную 

 мысль, списывают, выполняют задания по фонетике. 

Лексикология   (лексика)   и   фра- Обобщают  изученные  сведения  по  лексикологии  и 

     



зеология фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

 таблицу   по   орфографии   со   своими   примерами. 

 Находят  однокоренные  слова.  Списывают  тексты, 

 обосновывая выбор орфограмм.   

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят 

 слова на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы 

 — гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — 

 и ».  Списывают текст, разбивая его на абзацы и гра- 

 фически обозначая морфемы.   

Словообразование Обобщают изученные сведения по 

 словообразованию.   Рассказывают   по   таблице   о 

 способах  образования  слов.  Иллюстрируют  своими 

 примерами продуктивные способы образования новых 

 слов. Определяют способ образования указанных слов 

 в тексте. Сжато излагают содержание текста.  

Морфология Обобщают   знания   по   морфологии.   Заполняют 

 таблицу  о  частях  речи  и  дополняют  еѐ  своими 

 примерами.Определяютразныечастиречи, 

 выписывая   их   из   текста.   Работают   с   текстами 

 упражнений.   Производят   морфологический   разбор 

 слов разных частей речи. Исправляют ошибки в при- 

 ведѐнных определениях морфологии и обосновывают 

 свою правку    

Синтаксис Обобщают   изученные   сведения   по   синтаксису. 

 Списывают  тексты  разных  стилей  и  типов  речи, 

 работают  над  синтаксическими  структурами.  Пишут 

 сжатое  выборочное  изложение  по  тексту.  Пишут 

 отзыв-рецензию на фильм.   

Орфография. Пунктуация Обобщают  знания  по  орфографии  и  пунктуации. 

 Списывают   тексты   и   предложения,   работая   над 

 знаками препинания и орфограммами. Пишут диктант 

 с  продолжением,  обосновывают  выбор  орфограмм, 

 Рассматривают  таблицу,  готовят  рассказ  по  ней, 

 записывают  свои  примеры.  Устно  рассказывают  о 

 впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную 

 тему.    

 
 
 
 
 

  2.2. Рабочая программа  учебного предмета  «Литература» 
 

                          5 КЛАСС(95ч) 

 

                            BВЕДЕНИЕ (1ч) 

        Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

           Устное народное творчество (10ч)

                        Фольклор — коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  



Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.)  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой... 

(М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами Изобразительный характер формул волшебной сказки, Фантастика в 

волшебной сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

                              Древнерусская литература(2ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(Обзор.) «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле,  

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

                                Из литературы XVIII века  (1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

                                    Русская литература  XIX века(42ч) 

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство; начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование).  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  



«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»).Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 

Русская литературная сказка19 века 

Антоний Погорельский.  «Чёрная курица, или Подземные жители».  Сказочно- условное, 

фантастическое и достоверно- реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

 

Пётр Павлович Ершов.  «Конёк –Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно- фантастической ситуации, художественного вымысла с реалистической правдивостью, 

с верным изображение картин народного быта, народного юмора, красочность и яркость языка. 

 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка(начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Те о р и я  л и т е р а ту р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления).  

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки . Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». ( Для внеклассного чтения) поэтические картины народной 

жизни(праздники, обряды,гулянья)Герои повести.изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности),  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Hoc»). 

Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  



Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя-символ немого протеста крепостных крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представлений). Литературный герой 

(начальные представления).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей, утверждение гуманистических идеалов.  

Те о р и я л и т е р а ту р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе  

(детство и начало литературной деятельности) 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

 

Поэты 19 века о Родине и родной природе(обзор) 

 

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Ест в осени 

первоначальной»; А.Н.Плещеев «Весна»; И.С.Никитин «Утро»,  «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н.Майков «Ласточки»; И.З,Суриков «Зима»; А.В.Кольцов «В степи» Выразительное 

чтение наизусть стихотворений ( по выбору учитель и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

 

                        Русская литература  XX века (29ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Те о р и я л и т е р ату р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ- о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми  ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики.  

Русская литературная сказка20 века 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности}.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа.  



Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. (1 ч)Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности}.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Те о р и я л и т е р а ту р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя



 «Открытие» Васюткой  нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

 «Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 

                 Зарубежная литература(8ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость.. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 Повторение. Обобщение. Сведения по истории и теории литературы(2 ч) 

 

6 КЛАСС (95ч) 

        Введение (1ч). 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 



       УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

     ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

 

Русская литература XVIII века(1ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. «Муха» Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Теория литературы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий.) 

 

     ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46ч)37+9 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (27ч) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ  «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ( начальное представление)  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

    Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;   Д. С. Самойлов. «Сороковые». 



Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 

в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

       Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы  «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев- «чудиков, правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ странного героя 

в литературе. 

 

        Из литературы народов России (2ч) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском писателе.  

Стихотворения «Родная деревня»,  «Книга». Любовь к своей малой родине,верность обычаям, 

своей семье, традиция народа. Книга в жизни человека. Книга- «отрада из отрад»,  «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был  мой народ». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор. Пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт- вечный должник народа. 

 

                       ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес. Рассказ о писателе. 



Роман  «Дон Кихот». Проблема ложных истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Дон Кихот как «вечный « образ 

мировой литературы. 

Теория литературы. «Вечные»  образы в искусстве.( начальное представление) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления).                                           

 

ПОВТОРЕНИЕ.ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2ч) 

 

 

 

7 КЛАСС (61ч) 

 

                                           Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

                             Устное народное творчество (5 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки.  

 Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. (для 

самостоятельного чтения). 

«Калевалла»- карело-финский эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, праздников. (для внеклассного чтения) 

«Песнь о Роланде». Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета 

песни. 

Обобщенное  общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании 

образа героя. 

 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).- 

 

                       Из древнерусской  литературы  2+1  (3ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 



«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

                      Из русской литературы XVIII века (2ч) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли 

автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

                          Из русской литературы XIX века  20+4(24ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл 

ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел» .  

Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык»,  «Два богача», «Близнецы». 

Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. 

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у парадного 

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 



М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» 

Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

  «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (для 

чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»-( 3 часа) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века (16ч) 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина 

Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. «Легенда о 

Данко»  («Старуха  Изергиль»). 

«Челкаш» (для внеклассного чтения)  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет 

как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие 

о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ   

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»),  «Живое пламя». Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 



 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»  (3часа) 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  

Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко   

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя. 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века  

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

 

      ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 

     ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «душа моя мрачна»  ощущение трагического разлада с жизнью, с окружающим  его 

обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

 

8 класс (68 часов) 

 

 

Введение  - 1 часа 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество 3 часа 

Устное народное творчество. В мире русской народной песни.Отражение жизни народа в народных 

песнях. . «В тёмном лесе..»»Уж ты , ночка..», «Вдоль по улице метелица метёт» Исторические песни 

«Пугачёв в темнице» «Пугачёв казнён». Частушка как малый песенный жанр.Отражение различных 

сторон жизни народа в частушках. Поэтика частушек! . Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О покорении Сибири Ермаком»,  «О Пугачёве». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Из древнерусской литературы-2 часа 

Из  «Жития Александра Невского» (фрагменты) . Защита русских земель от врагов, и бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. «Шемякин суд»  

изображение действительных и вымышленных событий! –Главное новшество литературы.18 века. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть ( развитие представлений). 

Из литературы 18 века – 3 часа 

Д.И. Фонвизин. Слово и писателе. «Недоросль» (сцены) Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Теория литературы.Понятие о классицизме, основные 



правила классицизма в драматическом произведении. Проблема воспитания истинного 

гражданина.. 

 

Из литературы 19 века – 34 часа. 

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», осмеяние 

пороков: самонадеянности, зазнайства. И.А.Крылов – поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. К.Ф.Рылеев Автор дум и сатир.Красткий рассказ о писателе.. Дума «Смерть Ермака» и 

её связь с русской историей.. Тема расширения русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума 

Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком» Понятие о думе, характерные 

особенности жанра. А.С.Пушкин краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. Стихотворения  «Туча», «К.***», « 19 октября». Их основные темы и мотивы. 

А.С.Пушкин «История Пугачёва (отрывок). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» История создания произведения . Герои и их исторические 

прототипы. Гринёв. Жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринёв и Швабрин. 

Гринёв и Савельич.Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва» А.С.Пушкин «Пиковая 

дама» Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести. М.Ю. Лермонтов Краткий рассказ о писателе. Воплощение исторической 

темы в творчестве Лермонтова. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Мцыри как романтический герой, 

воспитание в монастыре. Романтически-условный историзм поэмы.«Мцыри».Поэмы о 

вольнолюбивом юноше.. Развитие представлений о жанре романтической поэмы.Н.В.Гоголь 

Краткий рассказ  о писателе. Его отношение к истории , исторической теме в художественном  

произведения. 

Н.В.Гоголь.»Ревизор» комедия «со злостью и солью», история создания  комедии и её 

первоначальной постановки. «Ревизор в оценке современников. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения в сатире и юморе. Хлестаков. Понятие 

о «миражной интриге» Хлестаковщина как нравственное явление. Новизна финала немой сцены, 

своеобразие действия. пьесы .теория литературы .Комедия.Н.В. Гоголь. Красткий рассказ о 

писателе. «Шинель» Образ маленького человека в литературе. Петербург как символ вечного 

адского холода. М.Е. Салтыков –Щедрин. Краткий рассказ о писателе.»История одного города» 

Пародия на официальные исторические сочинения.Н.С.Лесков Краткий рассказ о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Л.Н.Толстой. краткий рассказ о писателе. Идея  

разделённости двух Россий. Мастерство Толстого в рассказе «После бала».  

Психологизм рассказа «После бала» Антитеза, портрет, внутренний монолог. А.П. Чехов Слово о 

писателе. Рассказ « О любви»  как история об упущенном И Бунин Слово о писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ счастье.И Бунин Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ».  

 

Из литературы 20 века – 19 часов 

И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе  «Кавказ» Повествование о любви. Психологизм прозы 

писателя. Мастерство Бунина- рассказчика. А. И. Куприн Краткий рассказ о писателе.«Куст 

сирени»Утверждение согласия и взаимопонимания любви и счастья в семье. Сюжет и фабула. 

А.А.Блок Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в  стихотворении  Блока «Россия». С.А. 

Есенин Краткий рассказ о  жизни и творчестве поэта.«Пугачёв» Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Образ предводителя восстания . Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв Краткий рассказ о писателе.. «Как я стал писателем» - рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическим материалом. 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон» Сатирическое изображение исторических событий. Смысл иронического 

повествования о прошлом.М.Зощенко Рассказы «История болезни», Теффи», Жизнь и воротник» 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе «Пенсне» 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

Поэма «Василий Тёркин»Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. 



Связь фольклора и литературы . Композиция поэмы. Твардовского «Василий Тёркин». 

Художественные особенности поэмы. Твардовского «Василий Тёркин» Я зык поэмы. А.П.Платонов  

Краткий рассказ о писателе. «Возвращение» Утверждение доброты, сострадания в душах солдат, 

вернувшихся с войны. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

Традиции в изображении боевых подвигов народа.М. Исаковский, Б.Окуджава, Л.Фатьянов, 

Л.Ошанин.В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Фотография, на которой меня нет» 

Автобиографический характер рассказа. Теория литературы. Герой-повествователь ( развитие 

представлений) .  

Русские поэты 20 века о Родине , родной природе  

И.Анненский. «Снег». Д Мережковский. «Родное». Н. Рубцов «По вечерам» 

Поэты русского зарубежья о Родине об оставленной ими Родине.  1 час 

З. Гиппиус «Знайте» Дон-Аминадо «Бабье лето» И. Бунин «У птицы есть гнездо»  Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 5 часов  

У.Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  «Ромео и Джульетта» - семейная вражда и любовь 

героев.»Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Шекспир «Сонеты» Живая мысль, подлинные 

горячие чувства. Ж.Б.Мольер. Слово о Мольере.   «Мещанин во дворянстве»(обзор с чтением 

отдельных сцен) Теория литературы. Классицизм. Сатира. (развитие представлений) 

Дж.Свифт. Краткий о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. В Скотт  «Айвенго» Исторический рома 

 

9 КЛАСС (102часа) 

 

                            Введение (1ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

          ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

                            ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 



                                ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (55ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам» 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

 Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» и другие. Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 



Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

  

                  ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (29ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

                         Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

                  Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

           Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О весна без конца и без краю», «О, я хочу безумно жить», цикл 

«Родина».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины. 



Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» и другие. Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,   «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст» и 

другие. Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», « ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Пушкин», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу»,  «Быть знаменитым некрасиво»,  

«Во всём мне хочется дойти до сути». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «  Я убит подо Ржевом», «Весенние строчки». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

А.С. Пушкин. «Певец»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. 

Заболоцкий. « Признание» и другие. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

                           

     ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 

от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 



 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (2ч) 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое планирование Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся 

5 класс  

ВВЕДЕНИЕ (1) 

Книга в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика 

уровня литературного развития 

пятиклассников. 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10) 

Русские народные сказки: 

Личностные: испытывает положительное 

отношение к учению, познавательной 



«Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». Народное представление о справедливости. 

 

Практическая работа: 

8) Обучение сочинению «Мой  любимый  герой 

русской  народной  сказки» (устное). 

9) Классное  сочинение «История  сказочного  

героя». 

 

Проверочная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

10) Каков мой любимый герой народной сказки? 

11) Почему я люблю читать народные сказки? 

12) Почему в народных сказках добро всегда 

побеждает зло? 

деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетам 

конкретных учебно-познавательных задач.  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2) 

 «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Понятие о летописи. 

 

Проектная работа: Создание презентации 

«Сюжеты и герои русских летописей». 

 

Личностные: испытывает положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетам 

конкретных учебно-познавательных задач. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1) 

Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - 

научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Понятие о родах литературы (эпос, 

лирика, драма) и начальные представления о жанрах. 

 

Проектная работа: Составление альбома 

«М.В.Ломоносов – великий россиянин». 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Регулятивные: выполняет учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использует речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: умеет осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели. 



Коммуникативные: строит 

монологические высказывания, овладевает 

умениями диалогической речи. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (42) 

Жанр басни в мировой литературе. 

Иван Андреевич Крылов.«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом, «Волк на псарне» и другие (по 

выбору).Понятие об аллегории, морали и эзоповом 

языке. 

 

Практическая работа: Составление таблицы 

«Жанровые особенности басен». 

 

Проектная работа: Инсценирование «Моя 

любимая басня И.А.Крылова» (работа в группах). 

 

 

 

 

Василий Андреевич Жуковский.  

«Спящая царевна», «Кубок». Понятие о 

балладе. 

 

Практическая работа: Сопоставление сюжета и 

героев народной и литературной сказки. 

 

 

 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

 «Няне», «У лукоморья дуб зеленый…», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и 

другие сказки. Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

способы рифмовки. 

 

Практическая работа: Обучение 

выразительному чтению и  анализу  стихотворений. 

 

Проектная работа: Создание презентации 

«Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира», 

«Любимые герои сказок А.С.Пушкина» (по выбору 

учащихся). 

 

Проверочная работа: Тестирование по 

творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина. 

Личностные: испытывает желание 

усваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Личностные: испытывает желание 

усваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 



Личностные: формирование этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные: формирует ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: умеет строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные: умеет проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Русская литературная сказка XIX века 

Понятие о литературной сказке. 

Антоний Погорельский.  

«Черная курица, или Подземные жители». 

Петр Павлович Ершов. 

 «Конёк-Горбунок». 

Всеволод Михайлович Гаршин.  

«AttaleaPrinceps».  

 

Практическая работа: Создание иллюстраций к 

сказкам. 

Личностные: формирование ценностного 

отношения к происходящим событиям. 

Регулятивные: умеет планировать 

алгоритм ответа. 

Познавательные: самостоятельно делает 

выводы, перерабатывает информацию. 

Коммуникативные: умеет формулировать 

и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

«Бородино»  Историческая основа 

стихотворения 

 

Практическая работа: Обучение 

выразительному чтению стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Николай Васильевич Гоголь. 

 «Заколдованное место» - повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

«Ночь перед Рождеством» для внеклассного 

чтения. Развитие представлений о фантастике и 

юморе. 

 

Практическая работа: 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия: «юмор», «фантастика», «художественная 

условность». 

 

Проектная работа:Составление книги 

«Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» (работа в группе). 

 

 

Николай Алексеевич Некрасов. 

 «Крестьянские дети»,«На Волге» (для 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач.  

 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих действий, 

поступков 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления. 



внеклассного чтения).«Есть женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Развитие представлений об эпитете. 

 

Практическая работа:  

и Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпитет». 

и Сопоставление стихотворения «На Волге»с 

живописным полотном (И.Е.Репин «Бурлаки»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Муму». Развитие представлений о 

литературном герое, портрете и пейзаже. 

 

Практическая работа:  

и Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портрет», «пейзаж».  

и Обучение анализу портретных и пейзажных 

эпизодов повести. 

и Характеристика  литературного  героя. 

Классное  сочинение  по расказуИ.С.Тургенева 

«Муму». 

 

 

 

 

 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

«Весенний дождь». 

 

Практическая работа:  

1. Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств, 

использован-ных в стихотворении. 

2. Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики. 

 

 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский 

пленник». Развитие понятия о сравнении. 

 

Практическая работа: 

1. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сюжет», «сравнение». 

2. Определение роли сравнений в рассказе. 

3. Сравнительная характеристика героев. Л. Н. 

Толстой «Кавказский пленник». Жилин и 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

Личностные: Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. 

Коммуникативные: строит  

монологические высказывания 

 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других; 



Костылин 

Антон Павлович Чехов.  

 «Хирургия» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе. 

Понятия о речевой характеристике персонажей. 

 

Практическая работа: 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «речевая характеристика». 

 

Проектная работа: Составление альбома 

«Юмо-ристические рассказы А.П.Чехова в 

иллюстрациях». 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения. 

 

 

Личностные: формирование 

уважительного отношения к истории и 

культуре славянских народов (наших 

предков). 

Регулятивные: умеет осознавать 

усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: умеет искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: ставит вопросы, 

обращается за помощью, формулирует 

свои затруднения. 

 

Личностные: проявляет желание осваивать 

новые виды деятельности, участвует в 

творческом, созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Личностные: демонстрирует желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 



одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Поэты XIX века о Родине и о родной природе  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»,«Как 

весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна» 

(отрывок), И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А.Н. 

Майков «Ласточки»;И.З.Суриков «Зима». 

 

Практическая работа: 

1. Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. 

2. Обучение анализу стихотворения. 

3. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

 

Проектная работа: Создание презентации 

«Родная природа в стихах кубанских поэтов». 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: умеет узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритму). 

Коммуникативные: формирует навыки 

выразительного чтения 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29) 

Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы»,«Подснежник» (для внеклассного чтения). 

 

Практическая работа: 

1. Обучение анализу эпизода рассказа. 

2. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «антитеза», «повтор» 

 

Владимир Галактионович Короленко. «В 

дурном обществе». Понятие о композиции 

литературного произве-дения. 

Практическая работа: 

1. Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев». 

2. Анализ портретных характеристик героев и 

определение их ролей в повести. 

3. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

элементы композиции повести (портрет, 

городской пейзаж и др.). 

 

Проверочная работа: 

Письменный ответ на один из проблемных 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 



вопросов: 

0. Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей? 

1. Каковы отношения между отцами и сыновьями 

в двух семьях: Тыбурция и судьи? 

2. Что помогло Васе и его отцу прийти от вражды 

к пониманию? 

3. Почему у Маруси и Сони два разных детства? 

 

 

Сергей Александрович Есенин.  

«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». 

 

Практическая работа: 

1. Обучение анализу стихотворения. 

2. Создание иллюстраций к стихотворениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литературная сказка XX века 

Павел Петрович Бажов. «Медной горы 

Хозяйка». Сказ как жанр литературы. 

 

          Практическая работа: 

3. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятий «сказ», «сказка», «фантастика», 

«реальность» и сопоставление этих понятий. 

4. Обучение анализу эпизода сказа. 

 

 

 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки для 

внеклассного чтения. 

Развитие понятия о пейзаже. 

 

Практическая работа: 

 Инсценирование фрагментов сказок. 

 Анализ языка пейзажных фрагментов сказки. 

 Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 

 Поиск цитатных примеров иллюстрирующих 

понятие «пейзаж». 

 

 

Самуил Яковлевич Маршак. 

 

 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. Овладевает техникой 

художественного пересказа. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Личностные: овладевает техникой 

выразительного чтения баллады. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

Личностные: формирование уважения к 

культурному наследию нашей Родины. 

Регулятивные: формирует ситуацию 



«Двенадцать месяцев». Сказки для детей для 

внеклассного чтения. 

Драма как род литературы. 

 

Практическая работа: 

и Инсценирование фрагментов сказок писателя. 

и Сопоставление литературной пьесы-сказки и 

ее фольклорных источников. 

и Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки. 

и Составление плана высказывания «Драма как 

род литературы». 

Проектная работа: Постановка мини-спектакля по 

пьесе-сказке С.Я.Маршака «12 месяцев» 

коллективная работа. 

 

 

 

 

Андрей Платонович Платонов.  

«Никита». Развитие представления о 

фантастике в литературном произведении. 

 

Практическая работа: 

 Сопоставление реальных и фантастических 

фрагментов рассказа. 

 Подбор цитат для характеристики героя. 

 Подбор цитатных примеров иллюстрирующих 

понятие «фантастика». 

 

 

 

Виктор Петрович Астафьев 

«Васюткино озеро». 

 

Практическая работа: 

1. Подбор цитат иллюстрирующих бесстрашие, 

терпение героя, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных 

ситуациях. 

2. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

3. Создание иллюстраций к рассказу; 

4. Классное сочинение «Путь Васи к правде и 

добру». 

рефлексии – самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные: умеет объяснять 

особенности стихотворной речи, учится 

слышать ритм стихотворного текста. 

Коммуникативные: умеет обсуждать 

разные точки зрения и вырабатывать 

общее мнение. 

 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса. 

Регулятивные: умеет выделять то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: умеет объяснять 

особенности  речи, слышать ритм 

стихотворной речи. 

Коммуникативные: умеет обсуждать 

разные точки зрения и вырабатывать 

общее мнение. 

 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

Личностные: формирование навыков 



самостоятельного исследования текста с 

опорой на полученную информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Регулятивные: умеет делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания. 

Познавательные: умеет синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа. 

Коммуникативные: умеет определять меру 

усвоения изученного материала. 

 

 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-

1945гг.) 

 

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Практическая работа: 

1. Обучение анализу стихотворений; 

2. Сопоставительный анализ стихотворений; 

3. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию. 

Регулятивные: умет выделять то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: умеет объяснять 

особенности текста  о Великой 

Отечественной войне 

Коммуникативные: умеет обсуждать 

разные точки зрения и вырабатывать 

общее мнение по проблеме урока. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной 

природе 

И.Бунин «Помню – долгий зимний вечер»;  

А.Прокофь-ев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов«Родная деревня»;  Дон Аминадо «Города и 

годы».  

 

 

 

 

 

Личностные: воспитание чувства гордости 



Практическая работа: 

1. Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических 

стихотворениях; 

2. Сопоставление стихотворения с живописным 

полотном (В.М.Васнецов «Алёнушка»). 

 

Проектная работа: 

Составление книги «Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе» с иллюстрациями 

учащихся. 

и уважения к культурному наследию своей 

страны, формирование навыков анализа 

текста. 

Регулятивные: применяет метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: приобретает навыки 

выразительного чтения, учится проводить 

исследование прочитанного текста. 

Коммуникативные: формирует ситуацию 

сотрудничества. 

 

Писатели улыбаются 

 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон» 

Н.А.Тэффи «Валя». (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о юморе. 

 

Практическая работа: 

1. Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. 

2. Подбор из рассказов цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

3. Создание иллюстраций к рассказам. 

Личностные: формирование эстетического 

восприятия мира с целью гармоничного 

развития личности. 

 Регулятивные:   умеет анализировать 

выбор учебного действия для достижения 

планируемого результата. 

 Познавательные: умеет искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: умеет формулировать 

свою точку зрения в монологическом 

высказывании. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8) 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый 

мед». Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». Ханс 

Кристиан Андерсен «Снежная королева».  Жорж 

Санд «О чем говорят цветы». Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Джек 

Лондонь«Сказание о Кише». 

Понятие художественной детали. Понятие об 

аллегории в повествовательной литературе. 

 

Практическая работа: 

1. Инсценирование фрагментов произведений. 

2. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «баллада», «деталь», «символ», 

«аллегория». 

3. Создание собственных иллюстраций к 

произведениям. 

4. Составление викторин по произведениям. 

5. Сопоставительный анализ романа «Робинзон 

Крузо» и произведений, иллюстрирующих 

жанр робинзонады в литературе («Васюткино 

озеро» В.Астафьева). 

Проектная работа: Создание презентации 

«Памятники литературным героям». 

 

 

 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к творчеству 

зарубежных писателей, воспитание 

личностных ценностей на основе образов 

героев произведения. 

Регулятивные: выполняет учебные 

действия, умеет планировать алгоритм 

ответа, корректировать ответ. 

Познавательные: овладевает навыком 

смыслового чтения, формирует навыки 

выразительного чтения, развивает навыки 

анализа художественного текста, 

выдвигает гипотезы при работе с текстом и 

обосновывает их. 

Коммуникативные: формирует навыки 

комментированного чтения, умеет строить 

монологическое высказывание , 

формулирует свою точку зрения и 

позицию. 

Урок итогового контроля(2ч.) 

Проектная работа: Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса». 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к творчеству 

русских и зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию х 



Выразительное чтение стихотворений, 

выученных наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений.Сообщения о произведениях 

и литературных героях. Толкование изученных 

литературоведческих терминов и их 

иллюстрирование примерами. Тестирование. 

 

Регулятивные:  умеет планировать 

алгоритм ответа и работать 

самостоятельно. 

Познавательные: умеет искать и выделять 

необходимую информацию, синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа. 

Коммуникативные: умеет строить 

монологическое 

высказывание.удожественных 

произведений, поступков литературных 

персонажей. 

 

 

 

6 класс 

 

Введение (1 ч). 
Художественное произведение. 
Диагностика уровня литературного развития учащихся 

Познавательные: знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру учебника-

хрестоматии. 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Коммуникативные:  выразительно читать 
текст. 
 

Устное народное творчество (3 ч). 
Обрядовый фольклор.  Пословицы и поговорки.  

Загадки. 

Практические работы. 
Толкование прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок, загадок. 
Сочинение загадок. 

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен. 
Устное и письменное сочинение по пословице или 
поговорке. 

Отгадывание загадок. 
Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов: 
1. В чём красота и мудрость русских обрядов? 
2. Почему пословицы и поговорки называют 

зёрнами народной мудрости? 
3. Какие образы загадок являются основой для их 

иносказательного смысла? 
 

 
Познавательные:  знать малые 

фольклорные жанры, их отличительные 

особенности; причины возникновения и 

цель создания малых жанров фольклора.  

Коммуникативные:  уметь создавать 

письменное оригинальное произведение . 

Личностные: сформировать потребность в 

чтении УНТ как средстве познания 

народных идеалов, понять природу 

возникновения и исполнения 

произведений.   

  Регулятивные:  оценивать достижения   

свои и  товарищей  на уроке. 



Из древнерусской литературы и литературы 18 
века (2 ч). 
«Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе». 
Развитие представлений о русских 
летописях.  
Практическая работа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
характерные для произведений древнерусской 
литературы темы, приёмы изображения 
человека. 

 

Личностные: воспитание     патриотизма, 

уважения к Отечеству.  

 Познавательные: знать жанры 

древнерусской литературы, уметь 

охарактеризовать стиль произведения 

древнерусской литературы 

Регулятивные: совершенствовать 

восприятие и понимание проблематики 

древнерусской литературы. 
Коммуникативные: совершенствовать 
навыки пересказа.   

Из литературы 18 века. 
Русские басни. 
И.И.Дмитриев. «Муха». 
Практическая работа. 
Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирую-  
щих понятия «аллегория» и «мораль». 

 

Познавательные : знать 

предшественников и последователей 

Крылова в жанре басни. 

Коммуникативные: развивать навыки 

пересказа, монологической речи. 

Личностные: уметь работать в парах, 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты деятельности 

Из литературы XIX века (46 ч). 
И. А.   Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл    
и Соловей» и другие басни (для внеклассного чтения) 
Практические работы. 

Истолкование аллегории и морали изученных и 
само-- эятельно прочитанных басен. 

Конкурс на лучшее инсценирование басни. 
Викторина на знание басен и их 
иллюстраторов. Проект: 
Составление под руководством учителя 

сценария литературной композиции по басням И. 
А. Крылова и её постановка на школьной сцене 
(выбор басен; составление текста композиции; 
распределение ролей и составление ♦замечаний для 
господ актёров»: внешность героя мимика, жесты, 
основные интонации; оформление сцены-реквизит, 
декорации и т. п.; звуковое сопровождение 
спектакля). 

 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие 

человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих 
баснях? 
 

  

 

 

 

 

 

Познавательные: Знать художественные 

особенности басни. 

Коммуникативные :участвовать в 

коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи, отвечать на 

вопросы, обобщать, делать выводы. 

Личностные: развитие разносторонней 

личности. 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пу-
щину», «Зимняя дорога» и другие стихотворения (для 
внеклассного чтения). 

Развитие представлений об эпитете, метафоре, 
композиции. 

«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для 
внеклассного чтения). 

Понятие о книге (цикле) повестей. 
•Дубровский». 
Практические работы. 
Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник», определение 
художественной функции фольклорных образов. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

 

 

Личностные: Освоение личностного 

смысла учиться. 

 Познавательные: знать о лицейских и 

детских годах жизни писателя. 

 Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении; 

Регулятивные: прогнозировать результаты 

деятельности 

 

 



понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее утро». 
Подбор цитат, иллюстрирующих особенности 

жанра дружеского послания в стихотворении «И. И. 
Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихо-
творении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 
«эпитет*, «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами 
из повести «Барышня-крестьянка». 

Определение функции антитезы в сюжетно-
компози-ционной организации повести. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения авторской позиции. 

Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: 
«Пожар в Кистенёвке» и др. 

Создание собственных иллюстраций к 
произведениям. 
Составление викторин по произведениям. 
Проект: 
Составление под руководством учителя 

инсценировки фрагментов повести «Дубровский» и 
её постановка на школьной сцене. 
 

Письменные ответы на проблемные вопросы: 
1. Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. 

Пушкин своими стихами? 
2. Почему Лиза Муромская выдала себя за 

крестьянку Акулину? 
3. В чём сходство и различие характеров Кирилы 

Троекурова и Андрея Дубровского? 
4. Почему повесть «Дубровский» можно назвать 

повестью о защите человеческой личности? 
5. Почему Маша Троекурова не приняла 

«освобождения» из рук Дубровского? 
6. Какими способами в повести выражается 

авторское отношение к героям? 

 
 

 

Коммуникативные: развивать навыки 

анализа, монологической речи. 

Познавательные: знать историю создания 

произведения, особенности жанра 

дружеского послания. 

Личностные: развитие чувства дружбы. 

Регулятивные: освоение социальных норм, 

правил поведения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные :участвовать в 

коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Познавательные: знать историю создания 

произведения. 

Личностные : развитие чувства 

сострадания. 

Регулятивные: освоение социальных норм, 

правил поведения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

 

 

Познавательные: использовать 

приобретенные знания для создания 

сочинения. 

Коммуникативные: владеть начальными 

навыками литературоведческого анализа. 

Регулятивные : умение оценить свои 

достижения на уроке. 

Личностные : осознание себя как 

личности. 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 
диком стоит одиноко...», «Утёс», «Три пальмы»; 
другие стихотворения (для внеклассного чтения). 

Начальные представления о поэтической 
интонации. 
Развитие представлений о балладе. 
Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «поэтическая интонация», 
«антитеза», «символ», «баллада». 

Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств языка 
писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 
фигуры, фоника и др.) и определение их 
художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 
Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные 

и трёхсложные размеры стиха (на примере изучаемых 
стихотворений). 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Как 
выражается мотив одиночества в стихотворении М. 

Предметные: знать основные сведения о 

жизни  поэта; историю создания стих-я; 

Регулятивные: отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке 

Коммуникативные: развивать речь и 

воображение, составлять план анализа 

стихотворения и устно анализировать. 

Личностные : развитие сочувствия. 

 

 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, проявлять чувство  

любви к окружающему миру. 



Ю. Лермонтова ( УКАЗАТЬ название)? 
 

Коммуникативные: уметь выражать через 

выразительное чтение собственную 

позицию. 
И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч» 

или др>тие рассказы из «Записок охотника» для 
внеклассного чтения. 

Развитие представлений о портретной 
характеристике персонажей. 

Понятие о пейзаже в литературном произведении. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», «пейзаж». 
Подбор цитат, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции. 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

рассказа. 

Викторина на знание текста рассказа. 

Создание собственных иллюстраций к рассказу. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные и живописные 
портреты русских крестьян (по рассказам из цикла 
„Записки охотника" и живописным полотнам русских 
художников)» 

 
 
 
 
 

 

 Познавательные : знать содержание 

произведений, теорию литературы. 

 Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, проявлять чувство 

сострадания. 

Коммуникативные: владеть  навыками 

литературоведческого анализа 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке  

 

 

Познавательные : знать особенности 

портретной характеристики. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении; формировать 

готовность участвовать в коллективном 

выступлении. 

Личностные : воспитывать уважение к 

личности. 

Регулятивные : умение прогнозировать 

результат, оценить свои достижения на 

уроке. 
Ф. И. Т ю т ч е в .   «Неохотно и несмело...», 

«Листья», «С поляны коршун поднялся...», другие 
стихотворения (для внеклассного чтения). 

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Ещё майская ночь...», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы...», другие стихотворения (для 
внеклассного чтения). 
Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 
Развитие понятия о пейзажной лирике. 
Развитие понятия о звукописи. 
Начальные представления о строфе. 
Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 
изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и А. 
А. Фета». 

Составление плана сообщения «Своеобразие 
композиции стихотворения Н. А. Некрасова 
„Железная дорога"» (антитеза, значение эпиграфа, 
роль пейзажа, сочетание реальных и фантастических 
картин, диалог-спор, риторические вопросы). 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 
двусложных и трёхсложных размеров стиха (на 
примере изучаемых стихотворений). 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры. фоника и др.)  и 

определение их художественной  функции в 

произведениях. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

поня-«пеизаж». «звукопись», «строфа», «диалог».  
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 
 

1. Какие    состояния    природы    любит    
изображать 

 
Личностные:  развивать чувство 

прекрасного, любви к природе. 

Познавательные: знать биографии поэта. 

Регулятивные: умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

Коммуникативные: вступать в диалог,  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

 

 

Познавательные:  владеть навыками 

анализа произведения. 

Коммуникативные: уметь создавать 

собственное речевое высказывание 

Личностные: вырабатывать интерес к 

поэзии 

Регулятивные : умение 

прогнозировать результат, оценить свои 

достижения на уроке. 

 

 



Ф.И. Тютчев в своих стихах? 
2. Какие   картины   природы   вызывают  

восхищение у лирического героя стихотворений А. 
А. Фета? 

3. О чём мечтает автор-повествователь в 
стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога»?  

Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева А. 
А. Фета. 

 

Познавательные:  владеть навыками 

анализа произведения. 

Коммуникативные: уметь создавать 

собственное речевое высказывание 

Регулятивные Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

Личностные: вырабатывать интерес к 

поэзии 
Ф. И. Т ю т ч е в .   «Неохотно и несмело...», 

«Листья», «С поляны коршун поднялся...», другие 
стихотворения (для внеклассного чтения). 

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Ещё майская ночь...», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы...», другие стихотворения (для 
внеклассного чтения). 
Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 
Развитие понятия о пейзажной лирике. 
Развитие понятия о звукописи. 
Начальные представления о строфе. 
Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 
изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и А. 
А. Фета». 

Составление плана сообщения «Своеобразие 
композиции стихотворения Н. А. Некрасова 
„Железная дорога"» (антитеза, значение эпиграфа, 
роль пейзажа, сочетание реальных и фантастических 
картин, диалог-спор, риторические вопросы). 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 
двусложных и трёхсложных размеров стиха (на 
примере изучаемых стихотворений). 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры. фоника и др.)  и 

определение их  художественной  функции в 

произведениях. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

поня-«пейзаж». «звукопись», «строфа», «диалог».  
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 
 

1. Какие    состояния    природы    любит    
изображать 
Ф.И. Тютчев в своих стихах? 
4. Какие   картины   природы   вызывают  

восхищение у лирического героя стихотворений А. 
А. Фета? 

5. О чём мечтает автор-повествователь в 
стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога»?  

Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева А. 
А. Фета 

Личностные:  развивать чувство 

прекрасного, любви к природе. 

Познавательные: знать биографии поэта. 

Регулятивные: умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

Коммуникативные: вступать в диалог,  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Познавательные:  владеть навыками 

анализа произведения. 

Коммуникативные: уметь создавать 

собственное речевое высказывание 

Личностные: вырабатывать интерес к 

поэзии 

Регулятивные : умение прогнозировать 

результат, оценить свои достижения на 

уроке. 

Н.С.Лесков. «Левша»; «Человек на часах» (для 

внеклассного чтения). 

Развитие понятия о сказе. 
Понятие об иронии. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ». 
Подбор  цитатных примеров,   иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 
сказа. 

Познавательные: знать, уметь 

охарактеризовать героев повести, давать 

оценку их поступкам. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Регулятивные: умение работать с 

разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, 



Составление викторины на знание текста сказа. 
Создание собственных иллюстраций к сказу. 
 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

инсценировки «Как Левша гостил у англичан» и её 
постановка на школьной сцене. 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие 
лучшие качества русского народа изображены в 
стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и 
сказе Н. С. Лескова «Левша»? 
 

использовать в самостоятельной 

деятельности. 

А. П. Ч е х о в. «Толстый и тонкий» и другие рассказы 
для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как источники юмора в 

рассказах А.П.Чехова». 

  Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «комическое», «юмор». 

  Составление викторины на знание текста 

рассказов. 

  Создание собственных иллюстраций к рассказам. 

 

 
 

 

 

 

Познавательные: знать автора и 

биографические сведения о нем 

Коммуникативные: уметь составить 

рассказ о писателе на основе 

прочитанного.  

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
XIX века. 

Я. П. П о л о н с к и й .  «По горам две хмурых 
тучи...», «Посмотри — какая мгла...»; Е. А. 
Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна!..», «Чудный 
град...»; А. К. Т о л ст о й .  «Где гнутся над омутом 
лозы...». Романсы на стихи русских поэтов о природе: 
А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 
Л е р м о н т о в .  «Парус»; Ф. И. Т ю т ч е в .  «Ещё в 
полях белеет снег...». 

Практические работы. 
Выявление характерных признаков лирики в 

изучаемых стихотворениях. 
Составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений. 
Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 
писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 
фигуры, фоника и др.) и определение их 
художественной функции в произведениях. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 
стихотворениях русских поэтов XIX века, полотнах 
русских художников и романсах русских 
композиторов». 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков 
об 
раз русской природы в стихах русских поэтов и 
романсах 
русских композиторов? 
 

 

Коммуникативные: подготовить 

сообщение о жизни и творчестве поэтов19 

века; выразительное чтение наизусть и 

анализ стихотворений  

 Познавательные: владеть навыками 

анализа поэтического произведения (уметь 

определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, 

рифму, определять настроение, которым 

проникнуто стихотворение 

Личностные: вырабатывать интерес к 

поэзии 

Из русской литературы XX века (27 ч). 
А. И. Куприн. «Чудесный 

 

 



доктор». Понятие о 
рождественском рассказе. 
Практические работы. 
Поиск в тексте черт рождественского 

рассказа и подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые особенности 
рождественского рассказа. 

Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции. 

Составление устного рассказа о герое и его 
прототипе. 

 

 

 
 
 
А.П.Платонов.  «Неизвестный цветок», 

«Цветок на земле» и другие рассказы (для 
внеклассного чтения). Практические работы. 
Поиск цитатных примеров к понятию «образ-
символ». Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в рассказах. Создание 
собственных иллюстраций к рассказам .А. С. Грин.  
«Алые паруса». Понятие о жанре феерии.  
Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная 
характеристика Ассоль и Грея». 

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в 
композиции повести. 
 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения авторской позиции в 
повести. 

Обучение анализу эпизода повести (по выбору 
учителя). 

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «феерия». 
Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт 

Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея». 
Сопоставление повести и её киноверсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: знать краткую 

биографию Платонова. Коммуникативные: 

умение строить высказывание, развитие 

умения выразительного чтения и 

художественного пересказа. 

Личностные: развивать чувство 

прекрасного, любви к природе 

. Регулятивные :развивать умения 

оценивать свои действия и  

одноклассников 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 
войне. 

К. Г. С и м о н о в .  «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. «Со-
роковые». 

Практические работы. 
Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэтов 
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной 
функции в стихотворениях. 

Подбор цитат к теме «Роль антитезы в 
стихотворениях о войне». 
Подбор примеров, иллюстрирующих функции 

звукописных образов 

 
 

 

Коммуникативные: развивать навыки 

анализа стихотворения 

Регулятивные : выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: знать биографию поэта и 

историю создания произведения. 

Личностные : уважительное отношение к 

защитникам Отечества, негативное 

отношение к войне. 



В. П. Астафьев  «Конь с розовой гривой». 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни». 
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «речевая 

характеристика», «юмор», «рассказчик». 
Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя). 
Создание собственных иллюстраций к рассказу. 
В. Г. Р а с п у т и н .   «Уроки французского».  
Развитие понятий о рассказе и сюжете. Герой-
повествователь. Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «рассказ», «сюжет», «герой-повествователь». 
Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного 

времени в рассказе „Уроки французского"». 
Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или другого 

по выбору учителя). 
 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какова 

роль речевых характеристик в создании образов 
героев рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой»? 
 

Проект: 
Составление электронного иллюстрированного 

альбома «Картины военного лихолетья и трудных 
послевоенных лет в стихах и рассказах русских 
писателей». 
 

 
Предметные: знать своеобразие 

творчества В. П. Астафьева Личностные: 

формировать уважительное   отношение к 

близким. 

Коммуникативные:   умеют пересказать 

сюжет и определить 

 

  композицию повести. 
Регулятивные :развивать умения 
оценивать свои действия и  
сверстников. 

Предметные: знать биографию и  

содержание произведений В. Распутина, 

уметь определять тему произведения, 

выделять проблемы. 

Коммуникативные : развивать умения 

составлять план.. пересказа, строить 

речевое высказывание. 

Личностные : развитие интереса к 

литературе. 
Регулятивные :развивать умения 
оценивать свои действия и  
сверстников. 

 
Личностные:  воспитание уважения к 

личности учительницы. 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев, давать оценку их 

поступкам 

Коммуникативные: развивать навыки 

анализа текста; умения давать оценку 

поступкам героя 
Регулятивные: выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы решения 
задачи, составлять план и 
последовательность действий. 
 

Н. М. Р у б ц о в .  «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». 
Развитие представлений о лирическом 
герое. Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Образы и картины 

стихотворение ..Звезда полей": Родина, страна, 
Вселенная». 

Характеристика   ритмико-метрических  

особенностей стихотворений. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

 Подбор цитатных  примеров, иллюстрирующих поня-

тие «лирический герой». 

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям 

 

 
 

 

Познавательные: знать биографию поэта. 

Коммуникативные: уметь выразительно 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты. 

Регулятивные: прогнозировать результаты 

совместной деятельности. 

Личностные: воспитание любви к природе 

и Родине. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века. 
А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за ок-

ном...»; С. А. Е с е н и н .  «Мелколесье. Степь и 

Познавательные:  знать особенности  

стихотворения 

 Коммуникативные: уметь выразительно 



дали...», «Пороша»; А. А. А х м а т о в а .  «Перед 

весной бывают дни такие...». 

 

Практические работы. 
Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов в изучаемых 
стихотворениях. 

Подбор цитат, характеризующих ритмико-
метрические особенности стихотворений. 

Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств языка поэта 
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной 
функции в стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворения. 
Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты, строить связное речевое 

высказывание. 

Регулятивные: прогнозировать результаты 

совместной деятельности. 

Личностные: воспитание любви к природе и 

поэзии 

Писатели улыбаются. 
В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рас-
сказы (для внеклассного чтения). Практические 
работы. Подбор   штат   к  теме   «Особенности   
шукшинских 

героев-„чудиков". 
Письменный выборочный пересказ с творческим 

заданием. 

Письменные ответы на проблемные вопросы: 

1. В чём странность и привлекательность героев 

Шукшина?  

2. Каков образ моего ровесника в произведениях 

А. И.Куприна, А.П.Платонова, В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, Ф. Искандера? (По выбору). 
3. Какими способами авторы выражают в 

стихотворениях чувство любви к родной 
природе и Родине? (По стихотворениям 
Рубцова, Блока, Есенина, Ахматовой.) 

4. Какие черты личности учителя особенно 
привлекательны в произведениях В. Распутина 
и Ф. Искандера? 

 

Познавательные: знать сведения из 

биографии писателя, знать содержания 

рассказа. 

Личностные: воспитание интереса к 

литературе. 

Коммуникативные: уметь  задавать 

вопросы к прочитанному, владеть 

навыками пересказа. 

Регулятивные :развивать умения 

оценивать свои действия и  сверстников. 

 

 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Познавательные: знать сведения из 

биографии писателя, знать содержания 

рассказа. 

Коммуникативные: Развивать навыки 

самостоятельной работы с текстом, 

составления плана, характеристики героя. 

Регулятивные: уметь доказать, обобщать, 

делать выводы. 
Из литературы народов России (2 ч). 
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни 
был малым мой народ...». 

Практические работы. 
Подбор ключевых цитат к теме «Образ Родины в 

стихах Г. Тукая и К. Кулиева». 
Подбор цитат, иллюстрирующих 

общечеловеческое и национальное в лирике разных 
народов. 

Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям. 
Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 
творчестве разных поэтов. 
 

Познавательные: знать биографические 

сведения о   поэте. 

Коммуникативные:  уметь выразительно 

читать произведение. 

Регулятивные: уметь доказать,  

подтверждать примерами из текстов. 
Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям литературы 
народов России. 

Из зарубежной литературы (11 ч). 
Мифы народов мира.   «Подвиги  Геракла» и другие 
древнегреческие мифы (для внеклассного чтения). 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям мировой  



Геродот. «Легенда об Арионе». Г о м ер .  «Илиада», 
«Одиссея» (фрагменты)- 
 

литературы и культуры. 

Познавательные: знать историю 

происхождения мифов, содержание мифов 

о Геракле. 

 Регулятивные: уметь сравнивать  мифы 

народов мира,  обобщать, доказывать, 

обосновывать ответ. 
Коммуникативные:  уметь 
выразительно читать произведение. 

М. де С е р в а н т е с  С а ав ед р а .  «Дон Кихот» 
(для внеклассного чтения). 

Ф. Шиллер. «Перчатка». 
П. Мериме. «Маттео Фальконе». 
А. де   С е н т - Э к з ю п е р и .  «Маленький принц». 
Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом 

эпосе. Понятие о пародии. Понятие о рыцарской 
балладе. Понятие о новелле. Понятие о притче. 

Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «миф», «пародия», «вечный образ», 
«баллада», «новелла», «романтизм», «реализм». 

Сопоставление переводов произведений на 
русский язык. 
Составление историко-культурных комментариев. 
Сопоставление мифа об Арионе со 

стихотворением А. С. Пушкина «Арион». 
Анализ пародийных образов и ситуаций в романе 

«Дон Кихот». 
Сопоставление русских переводов баллады Ф. 
Шиллера. 
Анализ эпизода из новеллы «Маттео Фальконе» и 

из «Маленький принц» (по выбору учителя).  
Создание собственных иллюстраций к 

произведениям зарубежной литературы. 
Проекты: 
Составление под руководством учителя 

электронных иллюстрированных альбомов 
«Мифы Древней Греции» («Подвиги Геракла»), 
«Герои и сюжеты зарубежной литературы в 
иллюстрациях». 

 

 
Коммуникативные: выделять и 

формулировать проблему, вносить 

коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта,    

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем,   

владеть диалогической речью. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям мировой  

литературы и культуры. 

Регулятивные: оценивать и анализировать 

поступки героев 
Познавательные: знание толкования 

понятия «рыцарь» 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч) 
Практическая работа. h 

Проект: 
Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 6 класса». Р        
Выразительное чтение стихотворений,    выученных 

наизусть. Устные и письменные пересказы 
произведений Сообщения о произведениях и 
литературных героях Толкование изученных 
литературоведческих терминов 

и их иллюстрирование примерами. 

Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне 

изучение литературы в 6 классе?  

Тестирование. 

Познавательные : знать и уметь 

определять роды и жанры произведений; 

владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку 

зрения по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивать и анализировать 

поступки героев.  

Личностные : развитие  духовно богатой 

личности 

 

 

7 класс 

 

     Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно – 

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. 

 Выявление уровня литературного развития учащихся 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 



 

 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

    Устное народное творчество  (5ч) 

Предания.  », «Пётр и плотник». Понятие «предание», 

практика использования этого жанра фольклора в 

произведениях писателей, герои преданий – 

государственные деятели. 

Владеть знаниями о жанре, его отличительных 

особенностях; причины возникновения и цель 

создания  

Создавать письменное оригинальное произведение 

Выявлять характерные для устного народного 

творчества художественные приёмы. 

Устный опрос 

 

Пословицы и поговорки.. –  

Владеть знаниями о данном жанре УНТ, 

отличительных особенностях 

Использовать пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях 

Понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал. 

Различать пословицы и поговорки. Использовать 

загадки, пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях. 

Устный опрос 

 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. 

«Вольга и Микула Селянинович»,«Илья Муромец и 

Соловей – разбойник»,«Садко»,«Калевалла», «Песнь 

о Роланде». Формирование первоначальных 

предметных умений  

Главные герои былины, композиция, художественные 

особенности, собирание и исполнение былины, темы 

былин, их циклы. 

Владеть знаниями о жанровых особенностях былины; 

охарактеризовать героев былин 

Характеризовать героя былины как воплощение 

национального характера 

Подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

 

 
Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 
учебной литературе 

 
 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 
Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 
Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями 

         Из древнерусской  литературы (3ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 



Первичного предъявления новых знаний 

 

Понятия «летопись», «житие», «поучение» 

Владеть знаниями о жанрах древнерусской 

литературы, уметь охарактеризовать стиль 

произведения древнерусской литературы 

Сопоставлять произведения древнерусской 

литературы с фольклором 

Воспитывать чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов 

Воспитывать чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов 

Проект: составление электронного 

иллюстрированного альбома  «Нравственные идеалы  

и заветы Древней Руси» 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

        Из русской литературы XVIII века (2ч) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 

государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 

года» (отрывокГ.Р.Державин.  «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание».  

Понятие «ода», композиция произведения, 

художественные особенности. 

Практическая работа 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

особенности классицизма. 

Сопоставление канонов классицизма и национальной 

самобытности русской поэзии 18 века. 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Из русской литературы XIX века (24ч) 

А.С.Пушкин «Полтава»,«Медный всадник», «Песнь о 

вещем Олеге» ,«Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре»..,«Станционный смотритель». 

Развитие понятия о балладе. 

Развитие представления о повести. 

Практическая работа 

Сопоставительный анализ портретов Петра 1 и Карла  

Подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

Понятие «баллада», главные герои произведения, 

композиция, художественные особенности 

Владеть знаниями о специфике жанра баллады 

Устанавливать ассоциативные связи с произ- 

ведениями живописи, сопоставлять балладу с 

другими лирическими произведениями.  

Работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

Применение предметных умений 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Произведения А.С. Пушкина, главные герои, 

композиция, художественные особенности. 

Владеть знаниями о художественных особенностях 

трагедии 

Устанавливать ассоциативные связи с другими 

произведениями русской литературы 

Понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал. 

Владеть знаниями об различении образов рассказчика 

и автора-повествователя 

Сопоставлять сюжет повести с другими 

произведениями. 

Самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов 

Воспитывать уважительное отношение к русской 

литературе, к культурам других народов. 

Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 

Владеть знаниями о приемах анализа литературного 

произведения. 

  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  «Когда волнуется желтеющая нива» , 

«Молитва», «Ангел». 

 Развитие представления о фольклоризме литературы. 

Практическая работа 

Характеристика особенностей стихотворения. 

Выявление художественно значимых изобразительно 

–выразительных средств языка. 

 

Описывать и характеризовать центральные образы; 

уметь определять ритм  

Владеть начальными навыками литературоведческого 

анализа стихотворения. 

Поиск  цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие  «фольклоризма». 

Проект: Составление электронного альбома  «Герои  

«Песни..» в книжной графике», 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

Какой показана история в произведениях 

Пушкина? 

Какие человеческие качества воспевает 

Лермонтов в образе Калашникова? 

Почему лирический герой поэзии 

Лермонтова видит источник душевных сил 

и творчества в природе? 

 

. 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба».  

Развитие понятия о литературном герое. Развитие 

понятия об эпосе. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 



Практическая работа. 

Обучение анализу эпизода. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. 

Выявление элементов сюжета и композиции. 

Проект: 

Составление электронной презентации «Повесть  

«Тарас Бульба в иллюстрациях художников и 

учащихся». 

Письменный ответ на один из вопросов: 

Какова авторская оценка образа Тарас Бульбы? 

Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и 

Андрия? 

Какова роль  картин природы в понимании 

характеров героев? 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

 

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную 

и второстепенную информацию 

 

 

 

И.С.Тургенев. «Бирюк»,  Стихотворения в прозе.  

«Русский язык»,  «Близнецы». «Два богача». 

 Стихотворение в прозе как жанр. 

Практическая работа. 

Обучение анализу эпизода. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. 

Сочинение стихотворений в прозе. 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая».   . «Размышления у парадного подъезда».  

Развитие понятия о поэме. Развитие понятия о 

трёхсложном размере стиха.. 

Практическая работа. 

Обучение анализу эпизода. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

трёхсложный  размер стиха. 

 Обсуждение и рецензирование фрагмента в к/ф 

«звезда пленительного счастья» 

А.К.Толстой.  «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин» как исторические баллады. 

 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями 



Практическая работа. 

Составление историко-культурных комментариев к 

тексту баллад. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». «Дикий 

помещик».  

Развитие понятия об иронии. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. 

Инсценирование фрагментов. 

Составление викторины. 

Проект: 

Подготовка спектакля. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Тестироование 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы).  

Развитие понятия об автобиографическом 

произведении. Развитие понятия о герое -

повествователе. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров 

Анализ фрагментов. 

Различение образов рассказчика и автора –

повествователя. 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

А.П.Чехов. «Хамелеон  «Злоумышленник», 

«Размазня». 

Развитие понятия о юморе. 

 Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров 

Инсценирование фрагментов. 

Составление викторины. 

 

 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 3 часа 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край 

ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина 

Практическая работа. 

Анализ стихотворения 

Письменный ответ на один из проблемный  вопрос: 

Что особенно дорого читателю в русской поэзии19 

века о Родине и родной природе? 

 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 
Коммуникативные: уметь моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 



координировать её с позициями партнёров 
при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века (16ч) 

И.А.Бунин. «Цифры», «Лапти» 

Практическая работа. 

Комплексный анализ текста. 

Подбор материалов, составление и текста 

письменного ответа на тему «В чём сложность 

взаимоотношений детей и взрослых». 

 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора текста 

М.Горький.  «Детство» (главы).. Легенда о Данко»  

(«Старуха  Изергиль»)  

«Челкаш» (для внеклассного чтения). 

Понятие о теме и идее. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров 

Анализ фрагментов 

Инсценирование фрагментов. 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

   Подбор цитатных примеров метафор и сравнения. 

Выявление элементов сюжета и композиции 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора текста 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче.  

«Хорошее отношение к лошадям».   

Начальные представления о лирическом герое.  

Тоническое стихосложение. 

 Практическая работа. 

   Подбор цитатных примеров 

Характеристика особенностей стихотворения 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

 

 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.знакомство с поэтом 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в 

соотнесении с позицией автора текста 

Л.Н.Андреев. «Кусака» 

Практическая работа. 

Проект: «Образы собак в русской литературе» 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 



А.П.Платонов.  «Юшка». 

 Практическая работа. 

Проект : 

Подготовка диспута « Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание?» 

Письменный ответ на один из проблемный  вопрос: 

Почему в жизни людей необходимо сострадание? 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Развитие представления о сравнении и метафоре. 

Практическая работа. 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

   Подбор цитатных примеров метафор и сравнения. 

Анализ стихотворения 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Стихотворения о войне А.Ахматовой. К.Симонова. 

А.Суркова, А.Твардовского и др  

Интервью как жанр публицистики 

Практическая работа. 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

   Подбор цитатных примеров метафор и сравнения. 

Конкурс на лучшее чтение стиха. 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

   Подбор цитатных примеров метафор и сравнения. 

 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади».  

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя» 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро».  

Понятие о литературной традиции. 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя» 

Подбор цитатных примеров. 

Выявление элементов развития сюжета. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»2 часа Личностные: формирование навыков 



Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов.  

 

Практическая работа. 

Выявление элементов развития сюжета. 

Анализ стихотворения 

 

 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задач 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль 

– макушка лета, «На дне моей жизни».  

 Начальные представления о лирическом герое.  

Практическая работа. 

Выявление художественно значимых выразительных 

средств языка и определение их функций в тексте. 

   Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

позицию автора. 

 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задач 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) 

Развитие представления о публицистике. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«публицистика». 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила 

Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в 

рассказах писателя. 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа ( на выбор) 

Выявление элементов  сюжета и композиции. 

Инсценирование.  

Составление викторины. 

 

. Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Начальное представление о песне как синтетическом 

жанре искусства. 

Практическая работа. 

Составление электронного альбома Стихи  и песни о 

Родине» 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: уметь моделировать 



монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл 

сюда…» и др .  

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров. 

. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

      ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

Дж.Байрон.  «Душа моя мрачна» 

Японские хокку (хайку).  

О.Генри «Дары волхвов  

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». 

Развитие представления о рождественском рассказе. 

Развитие представления о жанре фантастики. 

Практическая работа. 

Составление стилизаций хокку на русском языке. 

Выявление черт фольклора в произведениях. 

Подбор цитатных примеров. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

ПОВТОРЕНИЕ.ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ (1ч) 

Проект : 

Литературный праздник! 

Выразительное чтение стихотворений 

Пересказы произведений. 

Тестирование. 

Толкование литературоведческих терминов. 

 

 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

 

8 класс 

 

                                            Введение (1ч).  

Литература и история.  Выявление уровня 

 

Личностные: формирование целостного, 



литературного развития учащихся. 

 

   

         

 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Устное народное творчество (3ч). 

 Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Предания «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

Развитие представления о народной песне, предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«нароная песня», «частушка», «предание». 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Из древнерусской литературы (2ч) 

 «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

 «Шемякин суд». 

Развитие представления о житии, военной повести и 

сатирической повести. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев.  

Выявление характерных для произведения образов, 

приёмов изображения человека. 

Выявление характерных для произведения образов, 

приёмов изображения человека «военная повесть», 

«историческая повесть» 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Из литературы XVIII века (3ч) 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены  

Понятие о классицизме. 

 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Выявление характерных для произведения образов, 

приёмов изображения человека. 

Подбор примеров из текста, иллюстрирующих понятие 

«классицизм». 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 



Составление речевых характеристик. 

Анализ эпизода. 

Проект: 

Постановка сцен из комедии. 

Контрольная работа 

Почему в  комедии актуальна проблема воспитания? 

Против чего направлена сатира в комедии? 

 

координировать её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

   Из литературы XIX века (34ч) 

И.А.Крылов. «Обоз» 

Развитие представления о басне. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Выявление характерных для произведения образов, 

приёмов изображения человека. 

Выявление в басне признаков эпического 

произведения. 

Подбор цитат. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака».  

Понятие о думе. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор примеров , иллюстрирующих русский 

романтизм. 

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «дума». 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели 

Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач   

А.С.Пушки. Стихотворения «Туча».. «Я помню 

чудное мгновенье…».. «19 октября». «История  

Пугачёва» (отрывки).  «Капитанская дочка».  

Начальные представления об историзме 

произведения, о романе, о реализме. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов романа. 

Подбор примеров , иллюстрирующих признаки 

эпического рода. 

Сопоставление фрагментов романа  с  «Историей 

пугачёвского бунта». 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений . 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 



Составление викторины. 

Проект : 

Составление электронной презентации «Герои 

произведения и их прототипы»Почему Машу 

Миронову можно считать нравственным идеалом 

Пушкина? 

Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым? 

Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и 

народного восстания? 

  Тестирование. 

 

задач 

 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».   

Понятие о романтической поэме. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов поэмы. 

Подбор примеров , иллюстрирующих  особенности 

русского романтизма. 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «романтизм». 

Проект:  

Составление электронного альбома «Кавказский 

пейзаж в рисунках Лермонтова». 

 

 

Какова роль эпизода ( по выбору)? 

Каковы черты образа Мцыри сближают его с 

романтическими героями? 

Почему историю Мцыри излагает автор в форме 

исповеди? 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Н.В.Гоголь. «Ревизор», « Шинель» 

Развитие понятия о комедии, о сатире, юморе. 

 Практическая работа. 

 Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

 Подбор примеров , иллюстрирующих   признаки 

драматического произведения. 

Составление сообщения о композиции произведения.  

Анализ ключевых эпизодов произведений. 

Подбор цитат. 

Написание отзыва. 

Проект:  

Составление электронного альбома «герои комедии 

«Ревизор» и их исполнители: из истории театральных 

постановок». 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 



  

Почему Гоголь считал , что для спасения России нужно 

«высмеять всё дурное»? 

В чём социальная опасность хлестаковщины? 

Почему комедию «Ревизор включают в репертуар 

современных театров? 

И. С. Тургенев «Певцы» 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор цитат. 

Определение художественной функции песни в 

композиции произведения. 

Характеристика образа повествователя и средства 

создания его образа. 

Анализ стихотворения 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» 

(отрывок).  

Понятие о пародии. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Составление плана сообщения о средствах создания 

комического в произведении. 

Подбор цитат. 

. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Н.С.Лесков. «Старый гений» 

 Развитие представления о рассказе и 

художественной детали. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

 

Составление плана сообщения о нравственных 

проблемах рассказа. 

Подбор цитат. 

Познавательные: знать, уметь 

охарактеризовать героев повести, давать 

оценку их поступкам. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Регулятивные: умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Л.Н.Толстой.  «После бала».  

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Составление плана сообщения об особенностях 

композиции. 

Подбор цитат. 

Коммуникативные: уметь создавать 

собственное речевое высказывание, 

характеристику, выявлять авторскую 

позицию. 

Регулятивные: умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Личностные: воспитание уважительного 

отношения к личности. 



Познавательные: знать содержание 

рассказа. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  

А.Н.Майкова. 

Практическая работа. 

 Сопоставительный анализ образа родины в 

творчестве русских поэтов. 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений . 

Составление викторины 

 

Коммуникативные: развивать навыки 

выразительного чтения, анализа 

поэтического текста, устного рисования 

Познавательные: владеть навыками 

анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, 

рифму, определять настроение, которым 

проникнуто стихотворение 

  Личностные: вырабатывать интерес к 

поэзии 

Регулятивные :развивать умения оценивать 

свои действия и  одноклассников. 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви»  

Практическая работа. 

Сопоставление сюжетов персонажей рассказов. 

Подбор цитат. 

Конкурс на лучший пересказ  или рассказ о герое. 

Викторина. 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев, давать оценку их 

поступкам . 

Регулятивные: воспринять и осмыслить 

особый мир  героев произведений 

А.П.Чехова 

Коммуникативные: уметь разъяснять 

приемы раскрытия характеров, 

своеобразие стилистики платоновской 

прозы . 

Личностные: воспитание отрицательного 

отношения к лжи. 

Из литературы XX века (19ч) 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  А.И.Куприн. «Куст сирени».  

Развитие представления о сюжете и фабуле. 

Практическая работа. 

 

Подбор цитат. 

Подготовка  и рецензирование рефератов и 

докладов. 

Подготовка к диспуту «Поговорим о превратностях 

любви»  

Проект : 

Составление электронной презентации «Лики любви» 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков 

нравственный смысл истории любви в рассказах? 

Предметные: знать биографию и  

содержание произведений И.Буниина, 

уметь определять тему произведения, 

выделять проблемы. 

Коммуникативные : развивать умения 

составлять план.. пересказа, строить 

речевое высказывание. 

Личностные : развитие интереса к 

литературе. 

Регулятивные :развивать умения оценивать 

свои действия и  сверстников. 

А.А.Блок.  «Россия».   

С.А.Есенин.  «Пугачёв»  

Начальные представления о драматической поэме. 

Практическая работа. 

Подбор цитат  на тему « Истории и современность в 

стихотворении «Россия». 

Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём 

общность и различие изображения Пугачёва в 

фольклоре и произведениях А. Пушкина и С. Есенина? 

 

. 

Коммуникативные: уметь выразительно 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты. 

Регулятивные: прогнозировать результаты 

совместной деятельности. 

Личностные: воспитание любви к природе и 

Родине. 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» Познавательные: знать сведения из 



Практическая работа 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Анализ эпизода. 

Контрольная работа 

Ответ на проблемный вопрос 

Тестирование ( по творчеству писателей 19 века) 

 

биографии писателя, знать содержания 

рассказа. 

Личностные: воспитание интереса к 

литературе. 

Коммуникативные: уметь  задавать 

вопросы к прочитанному, владеть 

навыками пересказа. 

Регулятивные :развивать умения оценивать 

свои действия  

Писатели улыбаются.  

Журнал  «Сатирикон». М.Зощенко. «История 

болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

М.А.Осоргин. «Пенсне» 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор цитат. 

Конкурс на лучший пересказ  или рассказ о герое. 

Викторина. 

Проект: 

Создание текста и постановка инсценировки 

«Смешное и грустное рядом». 

 

Коммуникативные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: знать понятие юмора. 

Личностные : уважительное отношение к 

личности 

Регулятивные : прогнозировать 

результаты совместной деятельности. 

 

  

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин».  

Развитие представления о фольклоризме литературы. 

Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе композиции. 

 

Практическая работа. 

Подбор цитат на различные темы. 

Подготовка докладов и сообщений. 

 

Личностные: воспитание любви к природе 

и поэзии Коммуникативные: Развивать 

навыки выразительного чтения, анализа 

поэтического текста, навыки описания 

картин 

Познавательные: знать авторов 

стихотворений; уметь выразительно читать 

стихотворения, зрительно представлять 

картины, которые воссоздают поэты,  

Уметь находить художественные средства, 

помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их роль 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов. 

М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин 

и др.  

Практическая работа. 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Конкурс на лучший пересказ  или рассказ о герое. 

Викторина. 

Письменный отзыв. 

Проект: 

Составление электронной презентации Стихи и песни, 

приближавшие Победу». 

Коммуникативные: Развивать навыки 

выразительного чтения, анализа 

поэтического текста, навыки описания 

картин. 

Личностные: воспитание любви к природе 

и поэзии. 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Развитие понятия о герое -повествователе. 

Практическая работа. 

Составление сообщения о герое – повествователе. 

Подбор цитат. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Познавательные: знать сведения из 

биографии писателя, знать содержания 



Контрольная работа 

Какие испытания пережил человек на войне (на 

примере 1-2 произведений) 

 

рассказа. 

Коммуникативные: Развивать навыки 

самостоятельной работы с текстом, 

составления плана, характеристики героя. 

Регулятивные: уметь доказать, обобщать, 

делать выводы 

Русские поэты о Родине и родной природе(обзор)1час 

И.Анненский. «Снег». Д. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков».Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок». Н.Рубцов «По 

вечерам», «Встреча» , «Привет, Россия».  и др. 

Практическая работа. 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений. 

Сравнительный анализ образа родины в творчестве 

русских поэтов 

Викторина. 

 

Познавательные: знать биографические 

сведения о   поэте. 

Коммуникативные:  уметь выразительно 

читать произведение. 

Регулятивные: уметь доказать,  

подтверждать примерами из текстов. 

 Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям литературы 

народов России 

             Из зарубежной литературы (5ч) 

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта» 

  «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих 

не блещет новизной» 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).  

В.Скотт.  «Айвенго».  

Практическая работа. 

 Поиски цитатных примеров. 

Анализ эпизодов драматических произведений. 

Анализ сонетов. 

Сопоставление переводов сонетов. 

Конкурс на лучшее исполнение сонетов. 

Викторина. 

Выявление черт фольклора в  комедии Ж. – 

Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». 

 

 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям мировой  

литературы и культуры. 

Познавательные: знать историю 

происхождения мифов, содержание мифов 

о Геракле. 

 Регулятивные: уметь сравнивать  мифы 

народов мира,  обобщать, доказывать, 

обосновывать ответ. 

Коммуникативные:  уметь выразительно 

читать произведение. 

 . Познавательные : знать и уметь 

определять роды и жанры произведений; 

владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку 

зрения по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивать и анализировать 

поступки героев.  

Личностные : развитие  духовно богатой 

личности 

 

 

9 класс 

 

Введение (1ч) 

 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

 Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Практическая работа. 

. 

Познавательные: знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру учебника-

хрестоматии. 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 



Объяснение метафорической природы 

художественного образа,его обобщающего значения и 

наличие оценочного значения в словесном образе. 

 

  

достижения на уроке. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Коммуникативные:  выразительно читать 

текст. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3ч) 

«Слово о полку Игореве». 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для 

древнерусской литературы темы, образы и приёмы. 

Сопоставление переводов «Слова..» 

Контрольная работа 

Чем привлекательны образы русских князей в 

произведении? 

Какие черты русской женщины отразились в образе 

Ярославны? 

Каким предстаёт в «Слове» образ Русской земли? 

. 

Личностные: воспитание     патриотизма, 

уважения к Отечеству.  

 Познавательные: знать жанры 

древнерусской литературы, уметь 

охарактеризовать стиль произведения 

древнерусской литературы 

Регулятивные: совершенствовать 

восприятие и понимание проблематики 

древнерусской литературы. 

Коммуникативные: совершенствовать 

навыки пересказа 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8ч) 

 Классицизм в мировом искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года».  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.)«Властителям и судиям». «Памятник». 

Николай Михайлович Карамзин.  «Бедная Лиза»,  

«Осень».   

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Практическая работа 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характерные 

для произведения классицизма темы, принципы, 

образы. 

Подбор цитат. 

Чем современна литература 18 века? 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

(55ч) 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

«Море»,«Невыразимое»,«Светлана». 

Понятие об элегии. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характерные 

для романтической лирики темы, образы. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 



Анализ произведения. 

Подбор цитат. 

Проект: 

Составление электронной презентации «Сюжеты и 

герои русских и зарубежных баллад» 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». 

Развитие представления о комедии. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характерные 

для  комедии темы, образы. 

Определение тематики и проблематики произведения 

Анализ  ключевых эпизодов произведения. 

Сопоставление образа Чацкого с другими героями. 

Подбор цитат. 

Конспектирование статьи Гончарова «Мильон  

терзаний» 

Проект: 

Составление электронной презентации «Герои  «Горя 

от ума» и их исполнители. 

Контрольная работа 

В чём общественное звучание образов фамусовского 

общества? 

Почему образ Софьи  получил разноречивые оценки? 

Каковы слабые и сильные стороны характера 

Чацкого? 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

 

 

 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...»,»Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам» 

 «Евгений Онегин». «Моцарт и Сальери». 

Начальное представление о жанре романа в стихах. 

Развитие понятия о реализме литературы. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Характеристика особенностей поэзии русского 

романтизма. 

Выявление характерных для лирики Пушкина тем, 

образов , принципов и т.д. 

Сопоставление стихотворений. 

Подбор цитат. 

Показать эволюцию героев романа. 

Проект(по выбору): 

Исследовательские  работы 

 Коммуникативные :участвовать в 

коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Познавательные: знать историю создания 

произведения. 

Личностные : развитие чувства 

сострадания. 

Регулятивные: освоение социальных норм, 

правил поведения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные: развивать навыки 

анализа, монологической речи. 

Познавательные: знать историю создания 

произведения, особенности жанра 

дружеского послания. 

Личностные: развитие чувства дружбы. 

Регулятивные: освоение социальных норм, 

правил поведения, развивать мотивы и 



Электронные презентации 

Электронный альбом 

Анализ стихотворения или фрагмента романа. 

 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». «Смерть Поэта», 

«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...» и другие. ). 

Развитие представления о композиции 

произведения. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Характеристика особенностей поэзии русского 

романтизма 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

трёхсложных размеров стиха. 

Подбор цитат. 

Сравнительная характеристика Печорина  и других 

мужских образов. 

 Проект: 

Исследовательские работы на тему  «Многогранный 

облик России в произведениях Лермонтова» 

 

Контрольная работа 

Почему лирический герой глядит на своё поколение 

печально?  

Как проявляется  «странная любовь» Лермонтова к 

Родине? 

В чём противоречивость характера Печорина? 

В чём нравственные победы женщин над 

Печориным? 

Предметные: знать основные сведения о 

жизни  поэта; историю создания стих-я; 

Регулятивные: отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке 

Коммуникативные: развивать речь и 

воображение, составлять план анализа 

стихотворения и устно анализировать. 

Личностные : развитие сочувствия. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и 

творчество. (Обзор)«Мертвые души». 

Понятие о литературном типе. 

Понятие о герое и антигерое. 

Развитие понятия о комическом и его видах. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Выявление признаков эпического и лирического 

родов в поэме. 

Выявление  в поэме характерных для реалистического 

произведения тем, образов , принципов  изображения 

человека. 

Сопоставление поэмы с «Божественной комедией» 

Данте. 

Сопоставление поэмы и её инсценировки М. 

Булгакова. 

Подбор цитат. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 



Проекты: 

Составление электронного альбома «Герои  

«Мертвых душ» в иллюстрациях»,  «Образ России в 

поэме «Мёртвые души» 

Контрольная работа 

Чем смешон и чем страшен чиновничий город? 

Как изменяется авторское отношение к 

действительности на протяжении поэмы? 

Какой изображена крестьянская Русь в поэме? 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о 

писателе. 

«Белые ночи». 

Развитие понятия о повести и психологизме 

литературы. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Сравнительная характеристика образов 

рассказчика и автора -повествователя . 

Подбор цитат по теме  «Форма выражения 

авторской позиции в произведении». 

Подбор цитат. 

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов в 

справочной литературе и Интернете. 

Выразительное чтение   фрагментов 

произведений . 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения 

Устный и письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

 Устная и письменная характеристика героев 

и средств создания его образа. 

Подбор цитат. 

Работа со словарём терминов. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». 

Развитие представления о жанровых 

особенностях рассказа. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Подбор цитат. 

Проект: 

Составление коллективного электронного 

сборника рефератов на тему «Образ  «маленького  

человека» в русской литературе 19 века». 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

(29ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

  «Темные аллеи».  

Развитие представления о психологизме 

литературы 

Практическая работа. 

Написание аннотации, отзыва, рецензии на  

произведения русской литературы 20 века. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Выявление эпического и лирического в рассказе. 

Выявление  в рассказе характерных для  И.Бунина 

тем, образов , принципов  изображения человека. 

Подготовка докладов, рефератов о русской литературе. 

Подбор цитат 

. 

 

 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, проявлять чувство  

любви к окружающему миру. 

Коммуникативные: уметь выражать через 

выразительное чтение собственную 

позицию. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о 

писателе.«Собачье сердце».  

Познавательные : знать содержание 

произведений, теорию литературы. 



Развитие понятия о художественной 

условности, фантастике, сатире. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-

культурных комментариев. 

Выявление   характерных для   произведения  

первой половины 20 века тем, образов , принципов  

изображения человека. 

Различие образа рассказчика и автора 

повествователя. 

Написание отзыва на кинематографическую 

версию  повести. 

Подбор цитат. 

 Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, проявлять чувство 

сострадания. 

Коммуникативные: владеть  навыками 

литературоведческого анализа 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке 

Михаил Александрович Шолохов.   «Судьба 

человека».   

Углубление понятия о реалистической 

типизации. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-

культурных комментариев. 

Выявление   характерных для   произведения  

второй  половины 20 века тем, образов , принципов  

изображения человека. 

 Различие образа рассказчика и автора- 

повествователя. 

Подбор цитат. 

Написание отзыва на кинематографическую 

версию рассказа. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Александр Исаевич Солженицын.  «Матренин 

двор». 

Углубление понятия о жанре притчи.  

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-

культурных комментариев. 

Выявление   характерных для   произведения  

второй  половины 20 века тем, образов , принципов  

изображения человека. 

Различие образа рассказчика и автора- 

повествователя. 

Подбор цитат. 

Отчет о подготовке рефератов. 

Анализ фрагментов произведения. 

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Каково авторское отношение к «маленькому 

человеку» в рассказах Чехова? 

В чём особенности композиции рассказа 

«Судьба человека»? 

 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

                  Из русской  поэзии XX века 

  Штрихи  к портретам Александр 

Александрович Блок. «Ветер принес издалека...», «О, 

весна, без конца и без краю», «О, я хочу безумно 

жить», цикл «Родина».  

 

 

Коммуникативные: уметь строить 

собственное речевое высказывание на 

поставленный вопрос 



Сергей Александрович Есенин.  

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» и 

другие.  . 

Владимир Владимирович Маяковский.   

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю»   

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,   «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве».   

Николай Алексеевич Заболоцкий.   

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст» и 

другие.   

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», « ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Пушкин», «Ветер войны».   

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу»,  «Быть знаменитым некрасиво»,  «Во 

всём мне хочется дойти до сути».   

Александр Трифонович Твардовский. Слово о 

поэте. 

«Урожай», «  Я убит подо Ржевом», «Весенние 

строчки».   

Углубление понятия о рифме и  способах 

рифмовки. 

Песни и романсы на стихи поэтов. 

Практическая работа. 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Написание аннотаций, отзывов, рецензий на 

произведения. 

Выявление признаков лирического рода. 

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

размера стиха. 

Подбор цитат 

Проект: 

 Составление электронного сборника рефератов по 

поэзии 20 века. 

Письменный анализ стихотворений. 

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

В чём общность и различие образа Родины в лирике 

А.Блока и С.Есенина? 

Как проявился философский характер отношений к 

жизни в  лирике Н.Заболоцкого ( Б. Пастернака)? 

 

Предметные: знать содержание 

поэтических произведений 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX 

веков  

А.С. Пушкин. «Певец»; В. Соллогуб. 

 

Коммуникативные: уметь строить 

собственное речевое высказывание на 



«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); 

Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. « 

Признание» и другие. 

Практическая работа. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения, песни, 

романса. 

Составление и ответы на вопросы викторины. 

Проект : 

Составление литературно- музыкальной композиции 

«Песни и романсы  на школьной сцене на стихи 

поэтов 19-20 века» и её постановка на школьной 

сцене 

поставленный вопрос 

Предметные: знать содержание 

поэтических произведений 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. 

Регулятивные:  отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

     ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

Гораций. «Я воздвиг памятник...».  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты).  

Уильям Шекспир.  «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен ). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения.«Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен ) 

Углубление понятия о драматической поэме. 

Практическая работа 

Составление  лексических и  историко-культурных 

комментариев. 

Выявление   характерных для   произведения   тем, 

образов , принципов  изображения человека. 

Сопоставление сюжетов и персонажей произведений 

зарубежных авторов с произведениями русской 

литературы. 

Подбор цитат. 

Сопоставление оригиналов и вариантов их перевода 

на русский язык. 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям мировой  

литературы и культуры. 

Познавательные: знать историю 

происхождения мифов, содержание мифов 

о Геракле. 

 Регулятивные: уметь сравнивать  мифы 

народов мира,  обобщать, доказывать, 

обосновывать ответ. 

Коммуникативные:  уметь выразительно 

читать произведение. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (2ч) 

Консультации для учащихся, избравших 

предмет  «Литература» для  экзамена в 9 классе. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Тестирование. 

. Познавательные : знать и уметь 

определять роды и жанры произведений; 

владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку 

зрения по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивать и анализировать 

поступки героев.  

Личностные : развитие  духовно богатой 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3  Рабочая программам учебного предмета  «Английский  язык» 
 

 

5 класс  

Моя семья. (2 часа) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. (10 часов) 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время.(17 часов)  

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. (12 часов) 

 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. ( - ) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.(12 часов) 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.(6 часов) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. ( - ) 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (20 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (-) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  



Страны изучаемого языка и родная страна (23 часа) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

6 класс  

Моя семья. (3 часа) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. (7 часов) 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время.(15 часов)  

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. (14 часов) 

 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. ( - ) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.(7 часов) 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.(-) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

Путешествия. (6 часов) 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. (18 часов) 



Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (3 часа) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (35 часа) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

7 класс 

 

 

Моя семья. (4 часа) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. (6 часов) 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время.(20 часов)  

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. (14 часов) 

 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. (4 часа) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.(6 часов) 



Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.(-) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. ( - ) 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (12 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (12 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (24 часа) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

8 класс 

Моя семья. (6 часов) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. (6 часов) 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

 

Свободное время.(12 часов)  

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. (5 часов) 



 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. (3 часа) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.(12 часов) 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.(6 часов) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. (3 часа) 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (14 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (10 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (25 часов) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

9 класс 

Моя семья. (9 часов) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. (-) 



Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время.(18 часов)  

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. (15 часов) 

 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. (3 часа) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.(9 часов) 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.(3 часа) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. (2 часа) 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (17 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (6 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (20 часов) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 



 

 

Перечень контрольных работ 

Каждую четверть проводятся итоговые контрольные работы по четырем видам 

речевой деятельности (аудирование, говорение (диалог или монолог), чтение, 

письмо). 

Контрольные работы проводятся каждую четверть. В связи с периодом 

адаптации учащихся в 5 классе итоговые контрольные работы в I четверти не 

проводятся. 

 

Направления   проектной деятельности обучающихся 

 

№ п/п Проектные работы 

 

1 Моя семья. 

2 Мои друзья. 

3 Свободное время. 

4 Здоровый образ жизни. 

5 Спорт. 

6 Школа. 

7 Выбор профессии. 
8 Путешествия. 
9 Окружающий мир. 
10 Средства массовой информации. 
11 Страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы и определением основных  

видов учебной деятельности обучающихся 

 

5 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Основ

ные 

напра

влена 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 



1. Моя 

семья.  

 

2  1.1Взаимоотношен

ия в семье.  

 

 

 

2 - ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной 

тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах; 

- читают аутентичные тексты 

с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё 

мнение; 

- заполняют анкеты, 

формуляры; 

 

3 

7 

 2. Мои    

друзья.   

10   2.1 Лучший 

друг/подруга.    

10 - пишут личные письма, 

поздравления; 

- составляют список 

любимых вещей из своей 

коллекции;  

- кратко описывают 

внешность и характер своих 

родственников; 

-воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги; 

- употребляют havegot  в 

утвердительной, 

вопросительной, 

отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в  

речи указательные 

местоимения в форме 

единственного и 

множественного числа (this 

/these, that / those), модальный 

глаголcan, притяжательный 

падеж существительного, 

притяжательные 

местоимения и 

прилагательные, 

местоимения в начальной 

форме; 

3 

4 



- правильно воспроизводят и 

произносят звуки; 

- знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные 

суффиксы –ish, -ian,- er,-ese. 

 
 3 

Свободн

ое 

время.  

 

 17  3.1Чтение, кино, 

театр,  музыка.  

3.2 Виды отдыха.  

3.4 Поход по 

магазинам.  
 

4 

 

7 

6 

- воспринимают на слух и 

повторяют числа; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог о своей 

коллекции, о том, как 

проводят свободное время, о 

том, какую одежду носят в 

разное время года; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в 

магазине; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги, 

описание фильма); 

- пишут небольшой рассказ о 

своей коллекции, своем 

увлечении; 

-- пишут электронное письмо 

другу о том, как проводят 

свободное время; 

4 

6 

7 



 - пишут личное письмо-

открытку с опорой на образец 

с употреблением формул 

речевого этикета; 

- кратко описывают с опорой 

на образец и зрительную 

наглядность членов своей 

семьи; 

- создают постер-афишу о 

предстоящем событии, 

рекламу 

достопримечательностей 

своей страны с опорой на 

образец; 

- пишут отзыв ос воем 

любимом фильме с опорой на 

образец; произносят и 

различают на слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в 

речи притяжательный падеж 

имени 

существительного;PresentSim

ple, PresentContinuous, 

определённый и 

неопределённый артикли a 

(an), the;модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи. 
 

4. 

Здоровы

й образ 

жизни  

 

12 4.1Режим труда и 

отдыха. 4.2 

Сбалансированное 

питание. 
 

6 

6 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и 

7 

6 



правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-обсуждение 

списка покупок; 

- ведут диалог расспрос; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в 

ресторане, при 

необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-

образец, описание 

праздников в Британии и 

Китае) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о 

празднике в своей стране, 

описывают распорядок дня, 

кратко излагают план 

празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в 

своей стране, записки; 

- произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в 

речи наречия времени, 

предлоги времени, 

исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные, some / any, 

howmuch / howmany; 

- овладевают новыми 



лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи. 
 

6 . 

Школа  

 

12 6.1 Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы.  

6.3 Каникулы. 

6 

 

6 

- воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного 

типа); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

названия школьных 

предметов; 

- ведут диалог, высказывая  

свою просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия / прощания; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

(диалоги-образцы,  

объявления, открытка-

письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 
 

5 

4 



- правильно употребляют в 

речи неопределённый 

артикль a/an, личные 

местоимения, глагол tobe в 

форме  настоящего времени в 

утвердительной и 

отрицательной форме, 

FutureSimple; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи. 

7.Выбор 

професс

ии. 

 

6  7.1Проблемы 

выбора профессии.  

7.2 Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее. 

2 

 

4 

- воспринимают на слух и 

повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия 

профессий; 

- ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

своей семье, профессии 

родителей; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- читают и полностью 

понимают содержание текста 

(диалога-образцы, карту 

мира) по теме; 

- кратко описывают сюжет 

картинки с опорой на образец 

и зрительную наглядность; 

- произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и 

корректно произносят 

7 

5 



предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в 

речи  PresentContinuous 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи. 
 

9. 

Окружа

ющий 

мир 

20 9.1 Природа: 

растения и 

животные.  

9.4 Климат, 

погода.  

9.5 Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности. 
 

 

 

6 

 

7 

7 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают  

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о  

местности, 

месторасположении 

различных организаций, о 

животных; 

- представляют 

монологическое 

высказывание о своем 

питомце; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, диких животных; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста  

(диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-

Махала, статья о животных, 

стихотворение и т.д.) по теме; 

8 

1 

2 



- пишут небольшой рассказ о 

своей квартире, комнате, о 

домашнем животном, о диких 

животных; 

- создают постер о животных 

в своей стране; 

- произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в 

речи конструкцию 

thereis/thereare, 

притяжательные 

прилагательные, предлоги 

места, PresentSimple 

(affirmative, negative  и   

interrogative); 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи; 
 

11. 

Страна/с

траны 

изучаемо

го языка 

и родная 

страна 

23 11.1Географическо

е положение, 

столицы, 

достопримечатель

ности. 11.2 

Культурные 

особенности. 
 

 

11 

 

12 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного 

типа); 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- читают несложные 

2 

4 

8 



аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

- узнают об особенностях 

образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого 

языка; 

- формируют представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

- пишут электронные письма 

по предложенной тематике; 

- выполняют 

индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

 

6 класс 

 

Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол

-во 

часо

в 

Характеристика учебной 

деятельности 

Основ

ные 

напра

влена 

воспи

тател

ьной 

деятел

ьност

и 

1. Моя 

семья. 

3 1.2 

Взаимоотношения 

в семье. 
 

3 − -воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотекста, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

 

2 

4 

2.Мои  

друзья.   

7 2.2Внешность и 

черты характера 

7 − -воспринимают на слух и 4 

3 



правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о 

своей семье; 

- расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут, и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, 

обращения в бюро находок; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

- пишут небольшой рассказ о 

своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец 

статью о своей Родине; 

− - произносят и различают на 

слух звуки; 

− - соблюдают нормы 

произношения  звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

3.Свободное 

время. 

 

15 3.1Чтение, кино, 

театр,  музыка.  

3.2 Виды отдыха. 

3.4 Поход по 

4 

 

7 

4 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, 

4 

6 

7 



магазинам. 
 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух  и 

понимают основное 

содержание  несложных 

аутентичных текстов; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о 

способах проведения 

свободного времени; 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

принятия совместного 

решения, заказа билетов в 

театр, бронирования столика в 

ресторане, покупки подарка; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичных текстов (статьи, 

рекламный буклет о кружках 

в школе, диалоги, инструкция 

к игре); 

- пишут небольшой рассказ о 

своём  микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на 

образец список своих 

предпочтений в отдыхе; 

- создают постер о любимых 

играх; 

- произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения  звуков 



английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в 

речи сложные 

существительные, вводные 

предложения, PresentSimple 

/PresentContinuous, 

PastSimple; 

-овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме  и употребляют их в 

речи; 
 

4.Здоровый 

образ жизни 

 

14 4.1Режим труда и 

отдыха. 

4.2Сбалансированн

ое питание. 
 

7 

 

7 

− воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

− воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

− воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

− ведут диалог-расспрос о дне 

рождения; 

− расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

− выражают согласие/ 

несогласие с 

предложениями; 

− описывают тематические 

картинки, события; 

− начинают, ведут и 

заканчивают диалог  

6 

7 



стандартной ситуации заказа 

еды / напитков в ресторане, 

объяснения способа 

приготовления блюд; 

читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо 

другу, статьи, меню, 

рецепты). 

пишут небольшой рассказ о 

типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

-описывают результаты 

анкетирования; 

-составляют список покупок; 

- пишут рекламное 

объявление, рецепт; 

-произносят и различают на 

слух звуки; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

-правильно употребляют в 

речи наречия PresentSimple,  

наречия времени, слова-

связки, 

исчисляемые/неисчисляемые  

существительные;  

/PresentContinuous; 

-овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме  и употребляют их в 

речи; 
 

6. Школа. 

 

7 6.1Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы.   

6.2 Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

2 

 

 

2 

 

3 

− воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

5 

6 

7 



6.3  Каникулы. коммуникативным типам 

речи; 

− воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

− воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

− ведут диалог о правилах 

поведения в школе, летнем 

лагере, о планах на будущее; 

− расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

− описывают тематические 

картинки, события; 

-начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

-читают и полностью 

понимают  содержание 

аутентичного текста  по теме 

(памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

-создают постер: правила 

поведения в комнате; 

-описывают правила 

поведения в летнем лагере; 

-пишут с опорой на образец 

письмо с употреблением 

формул речевого этикета о 

планах на будущее; 

-произносят и различают на 

слух звуки; 

-правильно употребляют в 

речи наречия времени   

PresentSimple, наречия 

времени, must/ mustn’t/ can’t/ 

haveto/ don’thaveto/ needn’t; 

− овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 



речи; 
−  

8. 

Путешестви

я.  

 

6 8.2Транспорт. 
 

 

 

 

− 6 − воспринимают на слух и 

выборочно, понимают с 

опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотекстов, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам 

речи (диалоги, тексты); 

− воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

− воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

− ведут диалог, объясняют 

маршруты проезда; 

− расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по 

городу, запрашивают 

нужную информацию; 

−  

8 

2 

9.Окружаю

щий мир 

18 нгнннннпогода.   9.4 климат и погода 

9.5 Жизнь в городе/  

в сельской местности.  

 

 

 

 

 

 

9.5 

 
 
 

 

6 

 

6 

− описывают тематические 

картинки, события, 

знаменитостей; 

− начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, 

объяснения маршрута, 

принятия совместного  

решения; 

− соблюдая речевой этикет, 

выражают предложения, 

принятие предложений, 

отказ, предупреждение; 

спрашивают/ дают 

разрешение, отказывают в 

просьбе, говорят о погоде, 

8 

7 

1 

2 



одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

− проводят опрос учащихся; 

− описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях 

(география/иностранный 

язык); 

−  читают и понимают 

содержание аутентичнеого 

текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта 

мира, диалоги, статьи 

разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на 

дороге, электронное письмо); 

−  правильно читают сложные 

числительные; 

−  описывают свою комнату на 

основе плана, картинки, 

место в городе; 

-составляют и правильно 

оформляют информацию о 

погоде; 

-произносят и различают на 

слух звуки; 

-соблюдают нормы 

произношения  звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно 

 

10.Средства 

массовой 

информаци

и.  

3 10.2 Средства 

массовой 

информации: 

пресса, 

телевидение, 

интернет. 

3 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают 

своё мнение о современных 

технических новинках; 

• высказывают 

предположения о событиях в 

будущем; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

5 

1 

2 

4 



общения (реагируют на 

новости, рассказывают 

новости); 

• ведут диалог, 

выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются 

с мнением собеседника; 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух 

и выдвигают предположения 

о содержании текста с 

опорой на зрительную 

наглядность; 

• читают тексты разных 

жанров и стилей (диалога, 

интервью, рассказы, статьи) 

с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

• критически 

воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

•пишут рассказ; 

•оформляют обложку 

журнала; 

•пишут новости; 

•пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

• узнают, 

овладеваютиупотребляютвре

чи Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

•распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

 

   −  − воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

 



аудиотексты, записывают на 

слух необходимую 

информацию; 

− ведут диалоги, выражая свои 

предпочтения, предлагая для 

просмотра те или иные 

телепередачи; 

− читают и полностью 

понимают диалог; 

− пишут анализ опроса 

одноклассников о 

предпочтениях в 

телепрограммах; 

− овладевают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речи  PresentSimple (краткие 

ответы). 
−  

11. 

Страна/стра

ны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

35 11.1 

Географическое 

положение, 

столицы, 

достопримечатель

ности. 11.2 

Культурные 

особенности. 

11.3 Исторические 

события. 

11.4 Выдающиеся 

люди и их вклад в 

мировую культуру. 

10 

 

 

10 

 

5 

 

10 

− воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

− расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

− описывают тематические 

картинки; 

− представляют 

монологическое 

высказывание  о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

− читают несложные 

аутентичные тексты  разных 

жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

1 

2 

8 



− узнают  об особенностях 

образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого 

языка; 

− формируют представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

− понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

− понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

− пишут электронные письма 

по предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

7 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Осно

вные 

напр

авле

на 

восп

итат

ельн

ой 

деяте

льно

сти 

1.Моя 

семья.  

 

4 1.2 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения. 

4  описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

• перефразируют информацию 

в тексте с опорой на образец; 

 

3 

6 

2. Мои 

друзья.   

6 2.2 Внешность и 

черты характера.  

6   начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги  в 

стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и 

восхищение); 

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

4 

6 



учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

•пишут эссе о любимом герое 

книги; 

•пишут статью об идеальном 

герое; 

• распознают на слух и 

адекватно произносят звуки; 

 

3. 

Свободное 

время. 

20 3.1Чтение, кино, 

театр,  музыка.  

3.2 Виды отдыха.  

3.4 Поход по 

магазинам. 

6 

 

6 

8 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке 

аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

•описывают посещение парка 

аттракционов; 

•рассказывают о событиях в 

прошлом; 

8 

6 

7 

4 



• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам 

предсказывают содержание 

текста, предлагают его 

название; 

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественных 

произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 

4. 

Здоровый 

образ 

жизни  

 

14 4.1 Режим труда и 

отдыха. 

4.2 

Сбалансированное 

питание.  

4.3 Отказ от 

вредных привычек. 

 

6 

 

5 

 

3 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и 

напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (спрашивают о 

совете/дают советы; 

приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют 

место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 

7 

6 

5. Спорт.  

 

4 5.1 Виды спорта. 4 • описывают признаки 

стресса; 

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

6 

1 



правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного 

произведения) с разной 

глубиной 

понимания;оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

• пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

• составляют план, тезисы 

устного сообщения; 

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• пишут письмо-совет; 

6. Школа 

. 

6 6.3 Каникулы. 6 • начинают, ведут/продолжают 

и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражают своё 

мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают 

новости); 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

•читают и полностью 

понимают статью, открытку; 

•пишут эссе, выражая своё 

мнение к проблеме; 

•подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, hasgone/ 

hasbeen; 

•распознают и употребляют в 

6 

8 

4 



речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

9.Окружаю

щий мир. 

 

12 9.1 Природа: 

растения и 

животные.  

9.2Проблемы 

экологии.  

9.3 Защита 

окружающей 

среды. 

9.5Жизнь в городе/ 

в сельской 

местности. 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об 

образе жизни в городе и 

сельской местности; 

•высказывают предположения 

о событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(предлагают/принимают 

помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

• предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание 

по проблеме; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

•воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров 

и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 

8 

6 

1 

2 

 

10.Средств

а массовой 

информац

ии.  

12 10.2 Средства 

массовой 

информации: 

пресса, 

телевидение, 

интернет. 

12 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё 

мнение о современных 

технических новинках; 

• высказывают 

предположения о событиях в 

будущем; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

5 

1 

2 

4 



заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (реагируют на 

новости, рассказывают 

новости); 

• ведут диалог, выражают 

своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

• читают тексты разных 

жанров и стилей (диалога, 

интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 

• критически 

воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

•пишут рассказ; 

•оформляют обложку журнала; 

•пишут новости; 

•пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

• узнают, 

овладеваютиупотребляютвречи 

Past Continuous, Past Simple, 

Future forms, Conditional 0, I; 

•распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

11.Страна/

страны 

изучаемого 

языка и 

24 11.1 

Географическое 

положение, 

столицы, 

4 

 

 

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

1 

2 

4 

8 



родная 

страна  

 

достопримечательн

ости. 

11.2 Культурные 

особенности. 

11.3 Исторические 

события. 

11.4 Выдающиеся 

люди и их вклад в 

мировую культуру. 

5 

 

5 

 

 

10 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

•описывают тематические 

картинки; 

•представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

• читают несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

• узнают об особенностях 

образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

• формируют 

представление о сходстве и 

различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

•пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

•выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

 

 

8 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика 

учебной деятельности 

Основ

ные 

напра

влена 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

1.Моя семья.  

 

6 1.2 Конфликтные 

ситуации и способы их 

6 * расспрашивают 

собеседника и отвечают 

3 

6 



решения. на его вопросы; 

* начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, 

решениеразногласий); 

* описывают 

чувства и эмоции 

2.Мои 

друзья.   

6 2.3 межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями в школе.  

6 * расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы; 

* начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, 

решение разногласий); 

* описывают 

чувства и эмоции; 

* описывают 

внешность и характер 

людей с употреблением 

новых лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций; 

* воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

* воспринимают на 

слух и правильно 

повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

* воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают с опорой на 

языковую догадку, 

контекст 

прагматических 

аудиотекстов, выделяя 

нужную информацию; 

* воспринимают на 

слух и понимают 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



основное содержание 

аудиотекстов; 

* читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с 

разной глубиной 

понимания; 

* оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё мнение 

о способах поведения и 

решения конфликтов; 

• используют различные 

приёмы смысловой 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода); 

• пишут советы, как 

начать диалог, 

преодолеть сложности 

общения; 

• составляют план, 

тезисы письменного 

сообщения; 

• пишут 

поздравительные 

открытки; 

• распознают на слух и 

адекватно произносят 

звуки, интонационные 

модели; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

• изучают формы 

настоящего времени, 

глаголы состояния, 

различные способы 

выражения будущего 

времени, степени 

сравнения 

 

 

 



прилагательных и 

наречий, наречия 

степени и практикуются 

в их правильном 

употреблении в речи; 

• изучают способы 

словообразования 

прилагательных и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи 

 

3.Свободное 

время.  

12 3.2 Виды отдыха. 

3.3 Молодежная мода. 

3.4 Поход по 

магазинам. 

4 

4 

4 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывая свою точку 

зрения о том, как 

подростки тратят 

деньги на карманные 

расходы; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, 

мозговой щтурм, выбор 

предмет а одежды, 

выражение сочувствия, 

обмен мнениями); 

• описывают картинку с 

употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций; 

• рассказывают о своих 

интересах; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимают на слух 

и правильно повторяют 

звуки и интонацию 

вопросительных 

8 

7 

6 

4 



предложений, фразовые 

ударения; 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам 

предсказывают 

содержание текста; 

высказывают 

предположения о месте 

развития событий; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, Электронное 

письмо, буклет с 

информацией для 

туристов-одиночек) с 

разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают свое мнение; 

•  составляют план, 

тезисы устного 

сообщения; 

• пишут личное 

электронное письмо 

другу; 

• распознают на слух и 

адекватно произносят 

интонационные модели 

вопросительных 

предложений, фразовые 

ударения; 

•распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 



грамматические 

конструкции; 

• изучают 

PresentPerfect/PresentPer

fectContinuous, hasgone/ 

hasbeento/in; 

единственное/множеств

енное число 

существительных; 

порядок имён 

прилагательных; 

предлоги; too/ enough;  

косвенную речь и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

•изучают способы 

словообразования 

прилагательных с 

отрицательным 

значением и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи 

4.Здоровый 

образ жизни  

 

5 4.2 Сбалансированное 

питание 

5 • расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою 

точку зрения о 

любимых командах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие 

приглашений или отказ 

от них); 

•описывают ужин в 

ресторане; 

•рассказывают истории 

собственного 

сочинения; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

7 

6 



•воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 • воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

* по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, 

электронные письма) с 

разной глубиной 

понимания; 

•оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё мнение; 

* составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

* пишут 

официальное 

электронное письмо; 

пишут неформальное 

личное электронное 

письмо о семье, обедах 

в кафе; 

•распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

•изучают 

единственное/множеств

енное число 

существительных; 

порядок употребления 

имён прилагательных; 

выражение 

последовательности 



событий в 

сложноподчинённых 

предложениях; 

предлоги; наречия; 

сложные 

прилагательные; 

времена глаголов и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

•изучают и тренируют 

способы 

словообразования 

глаголов 

5.Спорт. 

 

3 5.2  Спортивные игры. 3 отказ от них); 

•описывают ужин в 

ресторане; 

•рассказывают истории 

собственного 

сочинения; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 • воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

* по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, 

электронные письма) с 

разной глубиной 

понимания; 

•оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё мнение; 

* составляют план, 

6 

1 



тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

* пишут 

официальное 

электронное письмо; 

пишут неформальное 

личное электронное 

письмо о семье, обедах 

в кафе; 

•распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

6.Школа 12 6.1 Школьная жизнь, 

изучаемые предметы. 

6.2 Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

6.3 Каникулы. 

3 

 

3 

 

 

6 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывая свою точку 

зрения об изобретениях; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (различные 

способы выражения 

благодарности); 

•анализируют, 

обобщают 

информацию; 

• рассказывают 

истории собственного 

сочинения на основе 

зрительной 

наглядности; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

8 

4 

6 



аудиотекстов; 

• по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

рассказы, электронные 

письма) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•пишут 

полуофициальное 

электронное письмо; 

•пишут  неформальное  

личное  электронное  

письмо-приглашение; 

•пишут биографию; 

7.Выбор 

профессии.  

6 7.1 Проблемы выбора 

профессии. 

6 расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою 

точку зрения о 

профессии, учебных 

предметах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(сообщение/реакция на 

новости, просьба о 

совете, способы 

выражения советов); 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

5 



• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, 

диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

•оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё мнение; 

•составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

•воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят 

интонацию 

вопросительных 

предложений 

8.Путешеств

ия 

 

3 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

3 воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

•по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

рассказы) с разной 

1 

2 

5 



глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•пишут эссе о 

проблемах утилизации 

и переработки отходов; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

• изучаютInfinitive/-

ing forms; used to/be/get 

used to; 

сложныесоюзыboth ... 

and, either ... or, neither 

... nor 

ипрактикуютсявихправ

ильномупотреблениивр

ечи; 

•изучают способы 

словообразования 

имени 

существительного, 

глагола и практикуются 

в их правильном 

употреблении в речи 

9.Окружающ

ий мир.  

 

14 9.1 Природа: растения 

и животные. 

9.2 Проблемы 

экологии.  

9.3 Защита 

окружающей среды. 

9.4 Климат, погода. 

3 

 

4 

 

4 

3 

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою 

точку зрения о 

проблемах экологии, 

животном мире, погоде, 

природных 

катастрофах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

8 

6 

1 

2 



стандартных ситуациях 

общения; 

• анализируют,  

обобщают,  

представляют  

информацию  по теме; 

• обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои 

способы их решения; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

10.Средства 

массовой 

информации.  

10 10.1 Роль средств 

массовой информации 

в жизни общества. 

10.2 Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

Интернет 

5 

 

 

5 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою 

точку зрения о 

любимых электронных 

приборах; 

• обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои 

способы их решения; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

•  воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

5 

4 



рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•описывают результаты 

исследования/опроса; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

•изучают модальные 

глаголы, слова-связки, 

сложные 

существительные и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи 

11.Страна/ст

раны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна  

 

25 11.1 Географическое 

положение, столицы, 

достопримечательност

и.  

11.2 Культурные 

особенности. 

 11.3 Исторические 

события. 

11.4 Выдающиеся 

люди и их вклад в 

мировую культуру 

6 

 

 

 

 

7 

 

6 

 

 

6 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

•описывают 

тематические картинки; 

• представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• читают несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

1 

2 

4 

5 

 



с разной глубиной 

понимания, оценивают 

полученную 

информацию, выражают 

своё мнение; 

* узнают об 

особенностях образа 

жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

* формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка; 

* понимают роль 

владения иностранным 

языком в современном 

мире; 

* пишут 

электронные письма по 

предложенной 

тематике; 

* выполняют 

индивидуальные, 

парные и групповые 

проекты; 

* употребляют 

фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка 

9класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика 

учебной деятельности 

Основны

е 

направле

на 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

1.Моя семья. 

 

9 1.2 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения. 

9 • расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о проблемах 

взаимоотношений в 

семье, семейных 

обязанностях; 

3 

6 



• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги  в 

стандартных ситуациях 

общения (выражение 

критики, извинений, 

недовольства); 

• анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают 

свои способы их 

решения; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов;    

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•пишут электронное 

письмо о необычном 

случае; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

• изучают Infinitive/-



ingforms; too/enough; 

прямые/косвенные 

вопросы; PastSimple, 

PastContinuous, 

PastPerfect, 

PastPerfectContinuous, 

usedto, would и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

• изучают и употребляют 

в речи идиомы по теме 

«Дом» 

 

3.Свободное 

время.  

18 3.1 Чтение, кино, 

театр, музыка.  

3.2 Виды отдыха. 

12 

 

6 

* расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о праздниках; 

* начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражение 

предпочтений, 

выдвижение 

предложений, идей, 

организация встреч, 

высказывание мнений, 

рекомендаций); 

* анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

* обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои способы 

их решения; 

* воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

* воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

* воспринимают на 

8 

7 

6 

4 



слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

* по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

* читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

* предлагают свои 

версии окончания 

рассказов; 

* оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

* составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

* описывают 

события; 

* пишут небольшой 

рассказ; 

* кратко излагают 

события, текст; 

* составляют 

опросник по теме; 

* пишут электронное 

письмо; 

* осуществляют 

поиск информации в 

Интернете; 

* распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

* изучают 

PresentSimple, 

PresentContinuous, 

PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous; 



relativeclauses, 

wouldprefer/wouldrather/s

ooner; наречия времени, 

восклицательные 

междометия; изучают 

употребление наречий в 

рассказе, сравнительную 

и превосходную степени 

сравнения 

прилагательных и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

* правильно 

употребляют в речи 

фразовые глаголы, 

предлоги; 

* изучают и 

тренируют способы 

словообразования 

причастий 

настоящего/прошедшего 

времени, глагола 

4.Здоровый 

образ жизни  

15 4.1 Режим труда и 

отдыха. 

4.3 Отказ от 

вредных привычек. 

6 

 

9 

Здоровый образ жизни 

(15ч.) 

Режим труда и отдыха. 

Отказ от вредных 

привычек.  

 

 •расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о проблемах 

здорового образа жизни, 

безопасности, о своих 

страхах, опасных 

ситуациях; 

•начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (беседа по 

телефону, вызов 

экстренной службы, 

запрос информации, 

принятие совместных 

7 

6 



решений); 

•анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

•обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают 

свои способы их 

решения; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

* по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, 

диалоги, рассказы) с 

разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•пишут краткое 

изложение текста; 

•пишут сочинение-

рассуждение; 

•электронное письмо о 

несчастном случае; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 



конструкции; 

• изучают 

Conditionals(0, I, II, III); 

модальные глаголы в 

настоящем времени;  

предлоги,  слова-связки;  

косвенную речь, глаголы, 

передающие значения 

косвенной речи, 

относительные 

местоимения и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

•изучают способы 

словообразования имени 

существительного, 

глагола и практикуются в 

их правильном 

употреблении в речи 

5.Спорт.  

 

3 5.3 Спортивные 

соревнования 

3 информацию по теме; 

•обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают 

свои способы их 

решения; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

* по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, 

диалоги, рассказы) с 

разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

6 

1 



прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•пишут краткое 

изложение текста; 

•пишут сочинение-

рассуждение; 

•электронное письмо о 

несчастном случае; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

• изучают 

Conditionals(0, I, II, III); 

модальные глаголы в 

настоящем времени;  

предлоги,  слова-связки;  

косвенную речь, глаголы, 

передающие значения 

косвенной речи, 

относительные 

6.Школа. 9 6.1 Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы. 6.2 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

6 

 

 

3 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о проблемах 

экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

• анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

• обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои способы 

их решения; 

1 

6 

8 



• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

•по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

•читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи,,диалоги, 

рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

•пишут эссе о проблемах 

утилизации и 

переработки отходов; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

• изучаютInfinitive/-

ing forms; used to/be/get 

used to; сложныесоюзы 

both ... and, either ... or, 

neither ... nor 

ипрактикуютсявихправил

ьномупотреблениивречи; 

•изучают и тренируют 

способы 

словообразования имени 



существительного, 

глагола в речи 

7.Выбор 

профессии.  

 

3 7.1 Проблемы 

выбора профессии. 

3 • расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о профессии, 

собеседовании; 

• анализируют,  

обобщают,  

представляют  

информацию  по теме; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•составляют план 

письменного сообщения; 

•пишут письмо-

сопровождение о приёме 

на работу; 

•распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

5 

8.Путешеств

ия 

 

2 8.1 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

2 •обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают 

свои способы их 

решения; 

• осуществляют 

поиск информации в 

Интернете, критически 

анализируют её, 

обсуждают; 

• воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

1 

2 

8 

3 



понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам 

прогнозируют 

содержание текста; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, 

рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

• выходят из 

трудного положения в 

условиях дефицита 

языковых средств; 

• пользуются 

различными стратегиями 

работы с письменным 

текстом или 

аудиотекстом; 

• выделяют 

основную мысль, 

главные факты в тексте; 

• планируют своё 

речевое/неречевое 

поведение; 

• составляют план, 

тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

9.Окружающи

й мир.  

 

17 9.1 Природа: 

растения и 

животные.  

9.3 Защита 

окружающей 

среды. 

9.5 Жизнь в 

городе/в сельской 

8 

 

4 

 

5 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о проблемах 

экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах, 

1 

2 

6 

8 



местности. благотворительной 

деятельности, приютах 

для животных, 

памятниках культуры, о 

космосе; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (убеждение 

принять участие в акции, 

объяснение маршрута, 

запрос информации о 

маршруте, дача 

свидетельских 

показаний); 

•анализируют,  

обобщают,  

представляют 

 

10.Средства 

массовой 

информации.  

6 10.1 Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества 

6 • расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения о проблемах 

использования 

компьютера в различных 

сферах 

жизнедеятельности, 

пользования Интернетом, 

о качестве веб-сайтов; 

 •начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(предложение/реакция на 

способы решения 

проблемных ситуаций, 

выражение сомнения, 

способы выражения 

неуверенности, 

высказывание мнения); 

•анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

• обсуждают 

5 

3 



проблемные вопросы и 

предлагают свои способы 

их решения; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

• читают 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) 

с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную 

информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

•пишут краткое 

изложение прочитанного 

текста; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

•правильно употребляют 

в речи фразовые глаголы, 

предлоги. 

 

11.Страна/ст

раны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна  

 

20 11.1 Географическое 

положение, столицы, 

достопримечательност

и.  

11.2 Культурные 

особенности. 

11.4 Выдающиеся 

люди и их вклад в 

мировую культуру 

5 

 

 

10 

 

5 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают 

1 

2 

4 

5 



тематические картинки; 

• представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• читают несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

с разной глубиной 

понимания, оценивают 

полученную 

информацию, выражают 

своё мнение; 

• узнают об 

особенностях образа 

жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

•формируют 

представление о сходстве 

и различиях в традициях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимают роль 

владения иностранным 

языком в современном 

мире; 

•пишут электронные 

письма по предложенной 

тематике; 

• выполняют 

индивидуальные, парные 

и групповые проекты; 

•употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с 

реалиями стран 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 



2.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы (18ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными 

числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными числами,. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение отрезков. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. Приводить 

примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью линейки.  

Координатный луч. 

Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному 

штриху на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (24ч) 

Арифметические действия (сложение и вычитание) над натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных ситуаций. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи). 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (30 ч) 

Арифметические действия (умножение и деление) над натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. 

Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 



Свойства умножения. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь вычислять 

квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на…(в…раз)», 

«меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные учащимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Площади и объемы (16 ч) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Вычисление по формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (29 ч) 

Окружность и круг. 

Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие 

случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство дроби, 

правила изучаемых действий с обыкновенными дробями. Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной практики). 

Решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части, опираясь на смысл понятия 

дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Арифметические действия 

(сложение и вычитание) с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных ситуаций. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 



помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (32 ч) 

Арифметические действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (20 ч)  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты (в том числе из реальной практики): находить несколько процентов от 

какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить сколько 

процентов одно число составляет от другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. 

Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках прямые, развернутые, 

тупые и острые углы.  

Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов треугольника.  

 

Повторение. Решение задач (17 ч) 

6 класс 

Делимость чисел (24 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и 

признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки делимости, в том 

числе при сокращении дробей. Использовать признаки делимости в рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, приводить числовые эксперименты ( том числе 

с использование компьютера). 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (30 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК). 



Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения дробей. Уметь приводить дроби к 

новому знаменателю. Уметь приводить дроби к общему знаменателю. Представлять десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей.  

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби.  

 

Умножение и деление обыкновенных дробей (34ч) 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби. Приводить примеры задач на нахождение 

дроби от числа, число по заданному значению его дроби. Анализировать и осмысливать текст задач, 

аргументировать и презентовать решения. 

 

Отношения и пропорции (32 ч) 

 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Задачи на пропорции. 

Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что показывает отношение 

двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи практического 

характера. Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных величин. Приводить 

примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно 

пропорциональной зависимости, комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие 

величины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие не являются 

ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность. Решать текстовые 

задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных инструментов окружность, круг. 

Определять длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины окружности при 

решении практических задач. Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь 

комбинированных фигур. Использовать формулу площади круга при решении практических задач. 

Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя знания о приближённых 

значениях чисел.  

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств окружности. 

 

Положительные и отрицательные числа (14 ч) 

 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа и его 

геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки.  

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Распознавать натуральные, 

целые, дробные, положительные, отрицательные числа. Строить координатную прямую по 



алгоритму (прямая, с указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта, и единичным 

отрезком). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа. 

Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, отрицательное число. Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать решения.  

Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, множество рациональных чисел. 

Понимать и применять геометрический смысл понятия модуля числа. Находить модуль данного 

числа. Объяснять, какие числа называются противоположными. Находить число, противоположное 

данному числу. Выполнять арифметические примеры, содержащие модуль, комментировать 

решения. Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния между 

точками координатной прямой. 

Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; отрицательное число и 

нуль; положительное и отрицательное числа; два отрицательных числа. Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения «больше» и «меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (17 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

 

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять для преобразования 

числовых выражений.  

Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в виде 

суммы положительных и отрицательных чисел, находить её рациональным способом. Вычислять 

значения буквенных выражений при заданных значениях букв. Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке преобразования выражения. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15ч) 

Понятие о рациональном числе. Арифметические действия с рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять значения числовых выражений. 

Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную разделить (если это возможно) 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается 

данная дробь – в десятичную или периодическую. Должны знать представление в виде десятичной 

дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

Решение уравнений (19 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Применять распределительный закон при упрощении 



алгебраических выражений, решении уравнений (приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки). 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 

Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос слагаемых из одной 

части уравнения в другую.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического 

моделирования). 

Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной ситуации, работа 

с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа математического 

моделирования (составление математической модели реальной ситуации; работа с математической 

моделью; ответ на вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

Координаты на плоскости. (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Иметь навыки их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Уметь строить столбчатые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (6ч) 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Раздел  Темы уроков Основные виды 

деятельности 

обучающегося на 

уровне УУД 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

5 класс 

1. Натуральные 

числа и шкалы 

Обозначение 
натуральных чисел.            

Описывать свойства 

натурального ряда. 
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(18 часов). Запись и чтение 
натуральных чисел.         

Запись 
многозначных 
чисел с помощью 
данного набора 
цифр. 

Отрезок. 
Сравнение 
отрезков.  

Длина отрезка. 
Треугольник.  

Отрезок, длина 
отрезка: решение 
задач. 

Многоугольник.  

Плоскость. Прямая.  

Плоскость, прямая: 
решение задач 

Луч. 
Дополнительные 
лучи.  

Шкалы и 
координаты.  

Координатный луч. 
Координаты. 

 Вводная 
контрольная 
работа. 

Меньше или 
больше  

Сравнение чисел.  

Двойные 
неравенства. 

Решение задач с 

Верно использовать 

в речи термины 

цифра, число, 

называть классы и 

разряды в записи 

натурального числа. 

Читать и 

записывать 

натуральные числа, 

определять 

значность числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их, 

грамматически 

правильно читать 

встречающиеся 

математические 

выражения. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры: точку, 

отрезок, прямую, 

луч, 

дополнительные 

лучи, плоскость, 

многоугольник. 

Приводить примеры 

аналогов 

геометрических 

фигур в 

окружающем мире. 

Изображать 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертёжных 



помощью дерева 
возможных 
вариантов 

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Натуральные 
числа и шкалы»с о 

 

инструментов. 

Изображать 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Измерять с 

помощью 

инструментов и 

сравнивать длины 

отрезков. Строить 

отрезки заданной 

длины с помощью 

линейки и циркуля. 

Выражать одни 

единицы измерения 

длины через другие. 

Пользоваться 

различными 

шкалами. 

Определять 

координату точки 

на луче и отмечать 

точку по её 

координате. 

Выражать одни 

единицы измерения 

массы через другие. 

. 

2.Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел (24 часа) 

Сложение 

натуральных чисел.  

Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства. 

Применение 

свойств сложения.  

Разложение числа 

по разрядам. 

Решение  

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Верно использовать 

в речи термины: 

сумма, слагаемое, 

разность, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

числовое 
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текстовых задач с 

применением 

свойств сложения. 

Периметр 

многоугольника. 

Вычитание 

натуральных чисел.  

Вычитание. 

Свойства 

вычитания.  

Свойства 

вычитания суммы 

из числа и числа из 

суммы. 

Решение  

текстовых задач с 

использованием 

действия 

вычитания. 

Решение задач на 

тему «Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел».  

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Нахождение 

выражение, 

значение числового 

выражения, 

уравнение, корень 

уравнения, 

периметр 

многоугольника. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом при 

сложении и 

вычитании, 

использовать их для 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий с 

числовыми и 

буквенными 

выражениями. 

Формулировать 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

натуральных чисел, 

свойства нуля при 

сложении. 

Формулировать 

свойства вычитания 

натуральных чисел. 

Записывать 

свойства сложения 

и вычитания 

натуральных чисел 

с помощью букв, 

преобразовывать на 

их основе числовые 

выражения и 

использовать их для 

рационализации 



значений 

буквенных 

выражений. 

Составление 

выражений по 

условию задачи. 

Решение 

упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Буквенная запись  

свойств  сложения 

и вычитания.  

Упрощение 

буквенных 

выражений. 

Составление 

буквенных 

выражений для 

решения задач. 

Уравнение. Корни 

уравнения.  

Решение 

уравнений на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

действий. 

Составление 

уравнения по 

условию задачи. 

Решение задач с 

письменных и 

устных вычислений. 

Грамматически 

верно читать 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

содержащие 

действия сложения 

и вычитания. 

Записывать 

буквенные 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям задач. 

Вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв. Составлять 

простейшие 

уравнения по 

условиям задач. 

Решать простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметических 

действий. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 



помощью 

уравнений.  

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Решение 

уравнений» 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям. 

Исследовать 

простейшие 

числовые 

закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты. 

 

3. Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел (30 часов) 

Умножение 

натуральных чисел.   

Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства.  

Применение 

Выполнять 

умножение и 

деление 

натуральных чисел, 

деление с остатком, 

вычислять значения 

степеней. Верно 

использовать в речи 
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свойств 

умножения чисел 

при решении 

задач.  

Умножение 

многозначных 

чисел. 

Решение текстовых 

задач на 

умножение. 

Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства» 

Деление. 

Компоненты 

деления.  

Деление, свойства 

деления.  

Деление 

многозначных 

чисел. 

Решение 

уравнений на 

основе 

зависимости 

между  

компонентами 

действий. 

Решение 

уравнений. 

Решение задач на 

составление 

термины: 

произведение, 

множитель, 

частное, делимое, 

делитель, степень, 

основание и 

показатель степени, 

квадрат и куб числа. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом при 

умножении и 

делении, 

использовать их для 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий с 

числовыми и 

буквенными 

выражениями. 

Формулировать 

переместительное, 

сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

натуральных чисел, 

свойства нуля и 

единицы при 

умножении и 

делении. 

Формулировать 

свойства деления 

натуральных чисел. 

Записывать 

свойства 

умножения и 

деления 

натуральных чисел 



уравнений. 

Применение 

свойств деления 

чисел при решении 

задач. 

Деление с 

остатком.  

Нахождение 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку. 

Решение текстовых 

задач на деление с 

остатком. 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел». 

Упрощение 

выражений.  

Распределительно

е свойство 

умножения.  

Решение 

уравнений 

способом 

приведения 

подобных 

слагаемых.  

Упрощение 

с помощью букв, 

преобразовывать на 

их основе числовые 

и буквенные 

выражения и 

использовать их для 

рационализации 

письменных и 

устных вычислений, 

для упрощения 

буквенных 

выражений. 

Грамматически 

верно читать 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

содержащие 

действия 

умножения, деления 

и степени. Читать и 

записывать 

буквенные 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям задач. 

Вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв. Составлять 

уравнения по 

условиям задач. 

Решать простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 



выражений. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Решение задач на 

части с помощью 

составления 

уравнения. 

Решение 

упражнений по 

теме «Упрощение 

выражений» 

Порядок 

выполнения 

действий.  

Алгоритм. 

Программа. Схема 

вычислений.  

Выполнение 

действий по схеме. 

Понятие степени 

числа.  

Квадрат и куб 

числа.  

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Упрощение 

выражений». 

между 

компонентами 

арифметических 

действий. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов 

или комби-наций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям. 

Исследовать 

простейшие 

числовые 

закономерности, 

проводить числовые 



эксперименты. 

4. Площади и 

объёмы (16 часов) 

 Формулы.  

Формула пути. 

Решение задач на 

движение. 

Формулы.  

Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника.  

Квадрат. Площадь 

квадрата.  

Решение 

упражнений по 

теме «Площадь 

прямоугольника» 

Единицы 

измерения 

площадей.  

Перевод одних 

единиц измерений 

в другие.  

Решение 

упражнений по 

теме «Единицы 

измерения 

площадей» 

Решение 

геометрических 

задач. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, имеющие 

форму 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Приводить примеры 

аналогов куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда в 

окружающем мире. 

Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед от 

руки с 

использованием 

чертёжных 

инструментов. 

Изображать его на 

клетчатой бумаге. 

Верно использовать 

в речи термины: 

формула, площадь, 

объём, равные 

фигуры, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, грани, рёбра и 

вершины 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Моделировать 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул; выполнять 
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Решение 

упражнений по 

теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед» 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Единицы 

измерения 

объемов.  

Решение задач на 

вычисление 

объёмов. 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Площади и 

объемы». 

вычисления по 

формулам. 

Грамматически 

верно читать 

используемые 

формулы. 

Вычислять площади 

квадратов, пря-

моугольников и 

треугольников (в 

простейших 

случаях), используя 

формулы площади 

квадрата и прямо 

угольника. 

Выражать одни 

единицы измерения 

площади через 

другие. Вычислять 

объёмы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объёма куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выражать одни 

единицы измерения 

объёма через 

другие. 

Моделировать 

изучаемые 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов 

или комбинаций, 



выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям 

5. Обыкновенные 

дроби (29 часов) 

Окружность, круг, 

их элементы.  

Решение 

упражнений по 

теме «Окружность 

и круг» 

Круговые шкалы.  

Доли. 

Обыкновенные 

дроби.  

Чтение и запись 

обыкновенных 

дробей.  

Изображение 

дробей на 

координатном 

луче. 

Основные задачи 

на дроби. 

Решение 

упражнений по 

теме «Доли. 

Обыкновенные 

дроби» 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей.  

Правило сравнения 

дробей с 

Грамматически 

верно читать записи 

выражений, 

содержащих дроби. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическими 

способами. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку 
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одинаковыми 

знаменателями.  

Чтение, запись 

равенств и 

неравенств, 

содержащих 

дробные числа.  

Правильные и 

неправильные 

дроби.  

Сравнение 

правильных и 

неправильных 

дробей.  

Решение 

упражнений по 

теме «Правильные 

и неправильные 

дроби» 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Обыкновенные  

дроби». 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями.  

Правила сложения 

и вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Решение 

упражнений по 



теме «Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями». 

Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

дробей». 

Деление и дроби.  

Деление суммы на 

число.  

Решение 

упражнений по 

теме «Деление и 

дроби» 

Смешанные числа.  

Выделение целой 

части из 

неправильной 

дроби. 

Перевод  

неправильной 

дроби в 

смешанное число.  

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел.  

Вычитание дробей 

и смешанных 

чисел из целого 

числа. 

Решение задач по 

теме «Сложение и 



вычитание 

смешанных чисел». 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей». 

 

6. Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей (18часов) 

Десятичная запись 

дробных чисел.  

Чтение и запись 

десятичных 

дробей.  

Решение 

упражнений по 

теме «Десятичная 

запись дробных 

чисел» 

Сравнение 

десятичных дробей  

Применение 

правила сравнения 

десятичных дробей.  

Сравнение  

десятичных дробей 

на координатном 

луче.  

Решение задач по 

теме «Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Сложение и 

вычитание 

Выполнять 

сложение, 

вычитание и 

округление 

десятичных дробей. 

Выполнять 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел при 

их сравнении, при 

вычислениях. Верно 

использовать в речи 

термины: 

десятичная дробь, 

разряды десятичной 

дроби, разложение 

десятичной дроби 

по разрядам, 

приближённое 

значение числа с 

недостатком (с 

избытком), 

округление числа 

до заданного 

разряда. 

Грамматически 

верно читать записи 

выражений, 
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десятичных 

дробей.  

Алгоритм 

сложения и 

вычитания дробей.  

Разложение 

десятичной дроби 

по разрядам.  

Решение задач на 

движение по реке.  

Решение 

уравнений по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Решение текстовых 

задач на сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. 

Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Приближенные 

значения чисел  

Округление чисел.  

Решение 

упражнений по 

теме «Округление 

содержащих 

десятичные дроби. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическими 

способами.  

 



чисел» 

Контрольная 

работа №9 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

7.Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей (32 часа) 

Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа.  

Применение 

правил умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число.  

Умножение 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000.  

Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичной дроби 

на натуральное 

число» 

Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа.  

Применение 

правила деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число.  

Выполнять 

умножение и 

деление десятичных 

дробей. Выполнять 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

Представлять 

обыкновенные 

дробив виде 

десятичных с 

помощью деления 

числителя 

обыкновенной 

дроби на её 

знаменатель. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел при 

их сравнении, при 

вычислениях. 

Решать задачи на 

дроби (в том числе 

задачи из реальной 

практики), 

использовать 

понятия среднего 

арифметического, 

средней скорости и 

др.при решении 

задач. Приводить 

примеры конечных 
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Деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000.  

Решение текстовых 

задач с данными, 

выраженными 

десятичными 

дробями. 

Решение 

упражнений и 

задач на 

составление 

уравнений. 

Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число» 

Контрольная 

работа №10 по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число». 

Умножение 

десятичных 

дробей.  

Умножение 

десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001.  

Применение 

свойств умножения 

чисел при 

и бесконечных 

множеств. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

Выполнять 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

Читать и 

записывать числа в 

двоичной системе 

счисления 



нахождении 

значений 

выражений.  

Упрощение 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби. 

Решение упражнений 

по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Решение текстовых 

задач на 

умножение 

десятичных 

дробей. 

Деление 

десятичных 

дробей.  

Деление 

десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001.  

Алгоритм деления 

десятичных 

дробей.  

Применение 

деления 

десятичных дробей 

при упрощении 

числовых и 

буквенных 

выражений.  

Деление 

десятичных 

дробей. Решение 



уравнений.  

Решение  текстовых 

задач на деление 

десятичных дробей. 

Деление десятичных 

дробей. 

Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

десятичных 

дробей» 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Среднее 

арифметическое.  

Средняя скорость.  

Среднее 

арифметическое.  

Решение задач.  

Решение 

упражнений по 

теме «Среднее 

арифметическое» 

Решение задач по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей». 

Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Умножение и 



деление 

десятичных 

дробей». 

8. Инструменты 

для вычислений и 

измерений(20часо

в) 

Микрокалькулятор

. 

Начальные 

сведения о 

вычислениях на 

микрокалькулятор

е. 

Проценты.  

Запись процента в 

виде десятичной 

дроби и наоборот.  

Нахождение 

процента от числа.  

Нахождение числа 

по его процентам.  

Решение основных 

задач на проценты.  

Решение 

упражнений по 

теме «Проценты» 

Контрольная 

работа №12 по 

теме «Проценты». 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник.  

Решение 

геометрических 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

проценты в дробях 

и дроби в 

процентах. 

Осуществлять 

поиск информации 

(в СМИ), со-

держащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретировать 

их. Решать задачи 

на проценты и 

дроби (в том числе 

задачи из реальной 

практики, 

используя при 

необходимости 

калькулятор). 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами 

дробных чисел, 

опираясь на 

числовые 

эксперименты (в 

том числе с 

использованием 

калькулятора, 

компьютера). 

Выполнять 

прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

1-8 



задач. 

Построение углов с 

помощью 

чертежного 

треугольника. 

Решение 

упражнений по 

теме «Угол» 

Измерение углов. 

Транспортир.  

Построение углов. 

Биссектриса угла.  

Построение угла 

заданной 

величины. 

Решение 

упражнений по 

теме «Измерение 

углов. 

Транспортир» 

Круговые 

диаграммы.  

Построение 

круговых 

диаграмм.  

Контрольная 

работа №13 по 

теме «Измерение 

углов». 

 

Распознавать на 

чертежах, 

рисунках,в 

окружающем мире 

разные виды углов. 

Приводить примеры 

аналогов этих 

геометрических 

фигур в 

окружающем мире. 

Изображать углы от 

руки и с 

использованием 

чертёжных 

инструментов. 

Изображать углы на 

клетчатой бумаге. 

Моделировать 

различные виды 

углов. Верно 

использовать в речи 

термины: угол, 

стороны угла, 

вершина угла, 

биссектриса угла; 

прямой угол, 

острый, тупой, 

развёрнутый углы; 

чертёжный 

треугольник, 

транспортир. 

Измерять с 

помощью 

инструментов и 

сравнивать 

величины углов. 

Строить углы 

заданной величины 

с помощью 

транспортира. 

Извлекать 



информацию из 

таблиц 

и диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

таблич- 

ным данным, 

сравнивать 

величины, 

находитьнаибольши

е и наименьшие 

значения и др. 

Выполнять сбор 

информации в 

несложных случаях, 

организовывать 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

Приводить примеры 

несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни. 

9. Повторение.(17 

часов) 

Действия с 

натуральными 

числами. Решение 

задач на встречное 

движение. 

Решение задач на 

движение. 

Решение задач на 

движение 

вдогонку. Действия 

с обыкновенными 

Повторение 

изученного в 5 

классе 
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дробями  

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

Десятичные дроби 

и действия с 

десятичными 

дробями.  

Итоговая 

контрольная 

работа.Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Десятичные дроби. 

Решение задач. 

Проценты. 

Решение задач на 

проценты. 

Решение практико-

ориентированных 

задач. Буквенные 

выражения 

Упрощение 

выражений. 

Решение 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

6 класс 



1. Делимость 

чисел 

 (24 часа) 

Делители и кратные 

Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

Признаки делимости 

на 9 и на 3 

Простые и составные 

числа 

Разложение на 

простые множители 

Наибольший общий 

делитель. 

Взаимно простые 

числа 

Наименьшее общее 

кратное 

Контрольная работа 

№ 1 

 

 

 

 

Формулировать 

определения делителя и 

кратного, простого и 

составного числа, свойства 

и признаки делимости. 

Доказывать и опровергатьс 

помощью контрпримеров 

утверждения о де-лимости 

чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные 

и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты (в том числе 

с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Верно использоватьв речи 

термины: делитель, 

кратное, наибольший 

общий делитель, 

наименьшее общее кратное, 

простое число, составное 

число, чётное число, 

нечётное число, взаимно 

простые числа, числа-

близнецы, разложение 

числа на простые 

множители. Решать 

текстовые задачи 

арифметическими 

способами.  

1-8 

2. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(30 часов) 

Основное свойство 

дроби 

Сокращение дробей 

Приведение дробей к 

общему 

Формулировать основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила сравнения, 

сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

Преобразовы-вать 

обыкновенные дроби, 

1-8 



знаменателю 

Сравнение, сложение 

и вычита- 

ние дробей с разными 

знамена- 

телями 

Контрольная работа 

№ 2 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Контрольная работа 

№3 

сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи неравенств, 

содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и раз-ности 

обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами. Анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, перефор-

мулировать условие. 

3. Умножение и 

деление 

обыкновен- 

ных дробей (34 

час) 

Умножение дробей 

Итоговый урок по 

материалу 

I четверти 

Нахождение дроби от 

числа 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Контрольная работа 

№ 4 

Взаимно обратные 

числа 

Деление  

Контрольная работа 

№ 5  

 Нахождение числа по 

его дроби  

Формулировать правила 

умножения и деления 

обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Находить дробь от числа и 

число по его дроби. 

Грамматически верно 

читать записи 

произведений и частных 

обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами. Проводить 

несложные исследования, 

связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Исследовать и описывать 

свойства пирамид, призм, 

используя эксперимент, 
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 Дробные выражения  

Контрольная работа 

№ 6 

наблюдение, измерение, 

моделирование.  

 

4.Отношения и 

пропорции (32 

час) 

Отношения  

Пропорции 

Повторение. Решение 

задач. Обобщение 

материала II четверти 

Прямая и обратная 

пропорцио-нальные 

зависимости 

Контрольная работа 

№ 7  

 Масштаб  

Длина окружности и 

площадь круга 

Шар  

Контрольная работа 

№ 8 

Верно использовать в речи 

термины: отношение чисел, 

отношение величин, 

взаимно обратные 

отношения, пропорция, 

основное свойство верной 

пропорции, прямо 

пропорциональные 

величины, обратно 

пропорциональные 

величины, масштаб, длина 

окружности, площадь 

круга, шари сфера, их 

центр, радиус и диаметр. 

Использовать понятия 

отношения и пропорции 

при решении задач. 

Приводить примеры 

использования отношений в 

практике. Использовать 

понятие масштаб при 

решении практических 

задач. Вычислять длину 

окружности и площадь 

круга, используя знания о 

приближённых значениях 

чисел.  
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5.  

Положительны

е и 

отрицательные 

числа (14 

часов) 

Координаты на 

прямой  

 Противоположные 

числа  

 Модуль числа  

Сравнение чисел  

Верно использовать в речи 

термины: координатная 

прямая, координата точки 

на прямой, положительное 

число, отрицательное 

число, противоположные 

числа, целое число, модуль 

числа. Приводить примеры 

использования в 
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 Изменение величин  

Контрольная работа 

№ 9 

 

 

 

 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательные 

рациональные числа. 

Характеризовать множество 

целых чисел. Сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа.  

6. Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел (17 часов) 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной прямой 

 Сложение 

отрицательных чисел  

 Сложение чисел с 

разными знаками 

Вычитание  

Контрольная работа 

№ 10 

Формулировать правила 

сложения и вычитания 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи сумм и 

разностей, содержащих по-

ложительные и 

отрицательные числа. 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения по условиям 

задач.  
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7. Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел (15часов) 

Умножение  

Деление  

 Рациональные числа  

Контрольная работа 

№ 11  

Формулировать правила 

умножения и деления 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

Грамматически верно 

1-8 



Свойства действий с 

рациональными 

числами 

читать записи 

произведений и частных, 

содержащих 

положительные и 

отрицательные числа. 

Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое 

значение. 

 

8. Решение 

уравнений (19 

часов) 

Раскрытие скобок  

Урок повторения и 

обобщения по 

материалу III 

четверти 

 Коэффициент  

Подобные слагаемые  

Контрольная работа 

№ 12  

Решение уравнений  

Контрольная работа 

№ 13 

Верно использовать в речи 

термины: коэффициент, 

раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, 

приведение подобных 

слагаемых, корень 

уравнения, линейное 

уравнение. Грамматически 

верно читать записи 

уравнений. Раскрывать 

скобки, упрощать 

выражения, вычислять 

коэффициент выражения. 

Решать уравнения 

умножением или делением 

обеих его частей на одно и 

то же неравное нулю число 

путём переноса слагаемого 

из одной части уравнения в 

другую.  
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9. Координаты 

на плоскости 

(13 часов) 

Перпендикулярные 

прямые 

 Параллельные 

прямые  

Верно использовать в речи 

термины: 

перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, 

координатная плоскость, 
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 Координатная 

плоскость 

Столбчатые 

диаграммы 

Графики  

Контрольная работа 

№ 14 

ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, 

график. Объяснять, какие 

прямые называют 

перпендикулярными и 

какие — параллельными, 

формулировать их 

свойства. Строить 

перпендикулярные и 

параллельные прямые с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

 

Повторение – 6 

часов 

Итоговое повторение 

курса 5-6 классов 

Контрольная работа 

№ 15 
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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». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика», - 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 в 7 классе. 

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. 

Содержание обучения в 8 классе. 

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. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

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. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

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. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

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. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

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. 

 

 

 

 

2.5 Рабочая программам учебного предмета  «Алгебра» 

    7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения(26 часа). 

Числовые выражения с переменными. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

Простейшие преобразования выражений.Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.Статистические 

характеристики. 

Основная цель— систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с однойпеременной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры. В ней закрепляютсявычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 

сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений.Нахождение значений числовых и 

буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с 

рациональными 

числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются 

опорными для всего курса алгебры. Следуетвыяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и 

в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленныхпробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры.В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений 

выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,дается понятие о 

двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же 

уровне, учащиеся поднимаются нановую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 

«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразованиевыражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 

различных алгебраическихвыражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований 

составляют свойства действий над числами.Усиливается роль теоретических сведений при 

рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимисяалгоритмов 

решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются 

и разъясняются наконкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного 

уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системеупражнений особое внимание 

уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа 

поформированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задачздесь остается таким же, как в 6 классе.Изучение темы 



завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним 

арифметическим,модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2. Функции (18 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ееграфик. Линейная функция и ее график. 

Основная цель— ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности илинейной функции общего вида.Данная тема является 

начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие 

понятия, как 

функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как 

зависимость одной переменной от другой.Учащиеся получают первое представление о способах 

задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихсяумений находить 

по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по 

графику и решать пографику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 

широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсахгеометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графикафункции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у = kх + b.Формирование всех функциональных понятий и выработка 

соответствующих навыков, а также изучение конкретных функцийсопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладнойнаправленности курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем (18 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель— выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 

класса учащиеся уже встречались спримерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением 

значений степени в 7 классе дается представление нахождениизначений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 

доказательствасвойств степени учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 

алгебраическом материале. Свойства степени снатуральным показателем находят применение при 

умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождениизначений выражений, 

содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий.Рассмотрение 

функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать 

графики функций. Важнообратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: 

график проходит через начало координат, ось Оу является его осьюсимметрии, график расположен 

в верхней полуплоскости.Умениестроить графики функций у = х2 и у = х3 используется для 

ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены (26 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель— выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов намножители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраическихвыражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения 

являются опорными при изучении действий с рациональными дробями,корнями, степенями с 

рациональными показателями.Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, 

стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой 

теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. 

Учащиеся должны понимать, что сумму,разность, произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножениямногочленов 



выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.Серьезное внимание в этой 

теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителяи с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 

применение как в курсе 7 класса, так и в последующихкурсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач,в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, 

атакже решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются 

несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения (23 часов) 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенногоумножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель— выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочленыи в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений.Основное внимание в теме уделяется формулам 

(а - b) (а + b) = а2- b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы 

исоответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево».Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± 

b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находятменьшее применение в курсе, поэтому не 

следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.В заключительной 

части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на 

множители, а такжеиспользование преобразований целых выражений для решения широкого круга 

задач. 

6. Системы линейных уравнений (16часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решениетекстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель— ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умениерешать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваютсясистемы линейных уравнений.Изложение начинается с 

введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются 

несложныезадания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых 

числах.Формируется умение строить график уравненияа + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических 

образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными.Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов 

решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способомподстановки и способом 

сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощьюаппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с 

обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение (9 часов) 

 

 

8 класс 

1. Рациональные дроби (26 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений.Функция  у =kхи ее график. 

Основная цель— выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 



Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темынеобходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений.Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение ичастное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножениеи 

деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 

уделить особое внимание.Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 

действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы.Задания на все действия с 

дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей 

даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения 

остатистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел. Изучение темы завершаетсярассмотрением свойств графика функции 

2. Квадратные корни (24 часов) 

Понятие об иррациональных числах. Недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа.Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Основная цель— систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив темсамым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 

этой целью обобщаются известныеучащимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том,что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.При введении понятия корня полезно 

ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора.Основное внимание 

уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных 

корней. 

Доказываются теоремы о корне из произведения и дробикоторые получают применение в 

преобразованияхвыражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби Умение преобразовывать выражения, 

содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, таки в курсах геометрии, 

алгебры и начал анализа. Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

учащихся. Рассматриваются функции, свойства и графики.   

3. Квадратные уравнения (32 час) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих кквадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель— выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваютсяалгоритмы решения неполных квадратных уравнений 

различного вида.Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где 

а ≠ 0, с использованием формулы корней. В даннойтеме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Онииспользуются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители.Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравненийсводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.Изучение 

данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения 

текстовых задач. 

4. Неравенства (27 час) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения.Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 



Основная цель— ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решатьлинейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решениелинейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находить 

применение при выполнениипростейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 

Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения,относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

указанных теорем,так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.В связи с 

решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, 

вводятся соответствующиеназвания и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной 

переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиямипересечения и объединения 

множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются 

на конкретных примерах. Особоевнимание следует уделить отработке умения решат простейшие 

неравенства вида ах> b, ах < b, остановившись специально на случае, когда в этой теме 

рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности 

таких, которыезаписаны в виде двойных неравенств. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель— выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях сформироватьначальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примереумножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие 

о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использованиятакой записи в физике, 

технике и других областях знаний.Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной ивыборочной 

совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот.Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода,размах. Рассматривается вопрос 

о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы 

наглядногопредставления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

6.Повторение (14 часов) 

 

 

9 класс 

1. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, еесвойства и график. Степенная функция. 
Основная цель— расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 

аргумент, область определенияфункции, график. Даются понятия о возрастании и убывании 

функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база дляусвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучениикурса алгебры и начал анализа.Подготовительным шагом к изучению 

свойств квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчленеи его 

корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена 

на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частныхвидов квадратичной функции — функций у = ах2 + b, 

у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функцииобщего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из 



графика функции у = ах2 спомощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика 

функции y = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах.При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее 

ось симметрии,направление ветвей параболы.При изучении этой темы дальнейшее развитие 

получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, атакже 

промежутки, в которых функция сохраняет знак.Учащиеся знакомятся со свойствами степенной 

функции у = хn при четном и нечетном натуральном показателеn. Вводится понятиекорня n-й 

степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработкасоответствующих умений не требуется. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной,сформировать умение решать неравенства вида ах2 + 

bх + с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0.В этой теме завершается изучение рациональных уравнений 

с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение иуглубление сведений об 

уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся 

знакомятся с решениемуравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Методрешения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решениитригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.Расширяются сведения 

о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными 

приемамирешения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или ах2+ bх + с< О, где а ≠ 0 , 

осуществляется с опорой на сведения ографике квадратичной функции.Учащиеся знакомятся с 

методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач 

с помощью систем уравненийвторой степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель— выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, итекстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одноиз уравнений первой степени, а другое второй.Известный 

учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решениюквадратного уравнения.Ознакомление учащихся с примерами систем 

уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, должноосуществляться 

с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.Привлечение известных 

учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С 

помощью 

графических представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с 

двумя переменными: второй степени могутиметь одно, два, три, четыре решения или не иметь 

решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 

текстовых задач, решаемых спомощью систем уравнений.Изучение темы завершается введением 

понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения 

о графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств решений 

некоторых простейших неравенств с двумяпеременными и их систем. 

4. Прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. 

Основная цель— дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатываетсяумение использовать индексное обозначение. Эти сведения 



носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметическойи геометрической 

прогрессий.Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократновозвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.Рассматриваются характеристические 

свойства арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить 

кругпредлагаемых задач. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчетаих числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число.Разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок,размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить 

внимание учащихся на различие понятий «размещение» и«сочетание», сформировать у них умение 

определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.В данной теме учащиеся знакомятся с 

начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное 

событие»,«относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определениювероятности случайного события. Важно 

обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно 

применятьтолько к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

6. Повторение (итоговое) - (21 час) 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел  Темы уроков Основные виды 

деятельности обучающегося 

на уровне УУД 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7 класс 

1. Выражения, 

тождества, 

уравнения(26 

часа). 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

Действия с 

десятичными дробями 

Решение текстовых 

задач 

Понятие числовых 

выражений 

Числовые выражения 

Выражения с 

переменными 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 

Сравнение значений 

выражений. 

Свойства действий над 

числами. 

Применение свойств 

Находить значения числовых 

выражений, а такжевыражений 

с переменными при указанных 

значениях переменных. 

Использовать знаки >, <, ≥, ≤, 

читать и составлять двойные 

неравенства. Выполнять 

простейшие преобразования 

выражений: приводить 

подобныеслагаемые, 

раскрыватьскобки в сумме или 

разности выражений. 

Решать уравнения вида ах= b 

при различных значениях а и 

b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним.Использовать аппарат 

уравнений для 

решениятекстовых задач, 

интерпретировать результат. 
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действий . 

Понятие тождества.  

Тождественные 

преобразования. 

Выполнение 

тождественных 

преобразований. 

Контрольная работа 

№1 «Выражения. 

Тождества» 

Анализ контрольной 

работы.Уравнение и его 

корни. 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Решение линейных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Решение задач на 

составление уравнений 

на движение 

Практическое 

применение решения 

задач  

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

Медиана как 

статистическая 

характеристика. 

Решение задач по 

статистике. 

Решение уравнений и 

задач 

Решение задач 

Контрольная работа 

№2 «Уравнение с 

одной переменной». 

Использовать простейшие 

статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода,медиана) для анализа 

ряда данных в 

несложныхситуациях 

 

2. Функции (18 

часов) 

Понятие функции. 

Нахождение аргумента 

и значения функции 

Вычисление значений 

функции по формуле 

График функции – 

определение. 

Построение графика 

функции 

Прямая 

пропорциональность 

График прямой 

пропорциональности 

Построение графика 

линейной функции 

Взаимное 

Вычислять значения функции, 

заданной формулой,составлять 

таблицы значений функции. 

По графикуфункции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать обратную 

задачу. 

Строить графики прямой 

пропорциональности 

илинейной функции, 

описывать свойства этих 

функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента k 

нарасположение в 

координатной плоскости 
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расположение 

графиков линейных 

функций 

Изображение графиков 

на основе свойств 

линейной функции 

Построение графика 

функцииy=х2 

Алгоритм 

графического решения 

уравнений 

Построение графиков 

Построение графиков  

Построение графиков 

переносом вдоль оси 

ОУ 

Построение графиков 

переносом вдоль оси 

ОХ 

Решение задач 

Задание функции 

несколькими 

формулами 

Контрольная работа 

№3 «Линейная 

функция» 

графика 

функции у = kx, где k ≠ 0, как 

зависит от значений k и b 

взаимное расположение 

графиков двухфункций вида у 

= kx+ b. Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, описываемых 

формулами вида у = kx, где k ≠ 

0 и у = kx+ b 

3. Степень с 

натуральным 

показателем 

(18 часов) 

Определение степени с 

натуральным 

показателем 

Вычисление значений 

выражений, 

содержащих степени 

Умножение степеней с 

одинаковыми 

основаниями 

Деление степеней с 

одинаковыми 

основаниями 

Возведение в степень 

произведения 

Возведение степени в 

степень 

Упрощение выражений 

со степенями 

Упрощение выражений 

Одночлен и его 

стандартный вид 

Умножение 

одночленов 

Возведение одночлена 

в степень 

Преобразование 

выражений с 

одночленами 

Применение действий 

Вычислять значения 

выражений вида аn, где а —

произвольное число, n — 

натуральное число, устнои 

письменно, а также с 

помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натураль- 

ным показателем. Применять 

свойства степени 

дляпреобразования 

выражений. Выполнять 

умножениеодночленов и 

возведение одночленов в 

степень. Строить графики 

функций у = х2 и у = x3. 

Решатьграфически уравнения 

х2= kx+ b, x3= kx+ b, где 

k и b — некоторые числа 
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с одночленами для 

преобразования 

выражений 

Преобразование 

выражений 

Преобразование 

выражений со 

степенями 

Преобразование 

выражений 

Решение задач со 

степенями 

Контрольная работа № 

4 «Степень с 

натуральным 

показателем». 

4. Многочлены 

(26 часов) 

 Многочлен и его 

стандартный вид. 

Многочлен и его 

стандартный вид 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Применение сложения 

и вычитания 

многочленов для 

преобразования 

выражений 

Преобразование 

выражений 

Умножение одночлена 

на многочлен 

Применение 

умножения одночлена 

на многочлен для 

упрощения выражений 

Упрощение выражений 

Умножение одночлена 

на многочлен в задачах 

Умножение одночлена 

на многочлен в задачах 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

вынесением за скобки 

Контрольная работа № 

5«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

Анализ контрольной 

работы. Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

 Умножение 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена. 

Выполнять сложениеи 

вычитание многочленов, 

умножение одночленана 

многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять 

разложение много членов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ группировки. 

Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в част- 

ности при решении текстовых 

задач с помощьюуравнений 
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многочлена на 

многочлен 

Применение 

произведения 

многочлена на 

многочлен для 

преобразования 

выражений 

Решение уравнений 

Анализ контрольной 

работы 

Произведение 

многочленов в задачах 

Решение задач 

Разложение 

многочлена на 

множители 

вынесением 

множителя на скобки. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Способ группировки 

Разложение 

многочлена на 

множители  

Контрольная работа № 

6 

5. Формулы 

сокращенного 

умножения (23 

часов) 

Анализ контрольной 

работы. Квадрат 

суммы и разности двух 

выражений. 

 Возведение в квадрат 

суммы  и разности 

двух выражений. 

Квадрат суммы и 

разности двух 

выражений. 

Применение формул в 

преобразовании 

выражений 

Преобразование  

выражений 

Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

Применение формулы 

для преобразования 

выражений 

Разложение разности 

квадратов на 

Доказывать справедливость 

формул 

сокращённогоумножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целыхвыражений в 

многочлены, а также для 

разложениямногочленов на 

множители. Использовать 

различные преобразования 

целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в 

вычислении значений 

некоторыхвыражений с 

помощью калькулятора 
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множители 

Применение разности 

квадратов для 

разложения выражений 

на множители 

Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

Применение формул 

при преобразовании 

выражений 

Контрольная работа № 

7«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Анализ контрольной 

работы. Целое 

выражение 

Преобразование целого 

выражения в 

многочлен 

Разложение на 

множители 

вынесением за скобки 

и с помощью формул 

Разложение на 

множители с помощью 

формул и группировки 

Разложение на 

множители многочлена 

 Преобразований 

целых выражений 

 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

Разложение на 

множители многочлена 

разными способами 

Разложение на 

множители многочлена 

Решение задач 

Контрольная работа 

№8 «Преобразование 

целых выражений» 

6. Системы 

линейных 

уравнений 

(16часов) 

Анализ контрольной 

работы. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Построение графика 

линейного уравнения 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. Находить путём 

перебора целые решения 

линейного уравненияс двумя 

переменными. Строить график 

уравненияах + by= с, гдеа ≠ 0 

или b ≠ 0. Решать графическим 

способом системы линейных 

уравнений с двумя 
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Системы линейных 

уравнений 

Решение систем 

линейных уравнений 

Способ подстановки 

Решение систем 

способом подстановки 

Способ сложения 

Решение систем 

способом сложения 

Решение систем 

Решение систем двумя 

способами 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решение задач 

Контрольная работа 

№9 по теме «Системы 

линейных уравнений и 

их решения» 

переменными. Применять 

способ подстановки и способ 

сложения при решении систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Решать 

текстовыезадачи, используя в 

качестве алгебраической мо- 

дели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, 

полученный при решении 

системы 

Повторение -

9час 

Тождественные 

преобразования. 

Выполнение 

тождественных 

преобразований. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Разложение на 

множители 

Решение текстовых 

задач 

Решение систем двумя 

способами 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Обобщающий урок по 

курсу 7класса 

Итоговый урок 

 

1-8 

8 класс 

1. 

Рациональные 

дроби (26 часа) 

Рациональные выражения 

Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

Сокращение дробей. 

Сокращение дробей при упрощении 

выражений. 

Тождественные преобразования 

рациональных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с 

Формулироват

ь основное 

свойство 

рациональной

дроби и 

применять его 

для 

преобразовани

я дробей. 
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одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание дробей 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Сложение и вычитание дробей 

Преобразование рациональных 

выражений 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Контрольная работа №1по теме 

«Рациональные выражения». 

Анализ контрольной работы. 

Преобразование выражений. 

 Умножение дробей. 

Умножение дробей. Возведение дроби 

в степень 

Возведение дроби в степень 

Деление дробей 

Преобразование рациональных 

выражений 

Преобразование выражений 

Преобразование рациональных 

выражений 

Умножение дробей. Возведение дроби 

в степень 

Функция у=k/х и ее график 

Построение графика у=k/х 

Преобразование рациональных 

выражений, построение графика у=k/х 

Контрольная работа №2 по теме 

«Действия с дробями». 

Анализ контрольной работы. 

Умножение и деление дробей. 

Выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, а 

также 

возведение 

дроби в 

степень. 

Выполнять 

различные 

преобразовани

я рацио-

нальных 

выражений, 

доказывать 

тождества. 

Знать 

свойства 

функции y 

=kx, гдеk ≠ 0, и 

уметь строить 

её график. 

Использоватьк

омпьютер для 

исследования 

положения 

графикав 

координатной 

плоскости в 

зависимости 

от k. 

Применять 

основное 

свойство 

дроби, 

рациональные, 

целые, 

дробные 

выражения; 

правильно 

употреблять 

термины 

«выражение», 

«тождественн

ое 

преобразовани

е», понимать 

формулировку 

заданий: 

упростить 

выражение, 

разложить на 



множители, 

привести к 

общему 

знаменателю, 

сократить 

дробь. Знать  

и  понимать 

формулировку 

заданий: 

упростить 

выражение, 

разложить на 

множители, 

привести к 

общему 

знаменателю  

2. Квадратные 

корни (24 

часов) 

Рациональные  числа 

Действия с периодическими дробями. 

Иррациональные числа 

Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень. 

Уравнение х² = а 

Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

Функция у = √𝑋  и ее график 

Преобразование выражений, 

содержащих радикал 

Преобразование выражений 

§6.Свойства арифметического 

квадратного корня. 

Квадратный корень из произведения и 

дроби 

Квадратный корень из степени 

Преобразование выражений, 

содержащих радикал 

Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные корни». 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач на свойства квадратных корней. 

Вынесение множителя из-под знака 

корня.  

Решение тренировочных упражнений 

Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Разложение на множители выражения, 

используя формулу квадрата двучлена 

Освобождение от иррациональности в 

знаменатели 

Освобождение от иррациональности в 

знаменатели 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Контрольная работа №4 по теме 

«Свойства квадратных корней». 

Приводить 

примеры 

рациональных 

и 

иррациональн

ых чисел. 

Находить 

значения 

арифметическ

ихквадратных 

корней, 

используя при 

необходимост

икалькулятор. 

Доказывать 

теоремы о 

корне из 

произведения 

и дроби, 

тождество a2 = 

a , применять 

их в 

преобразовани

ях выражений. 

Освобождатьс

я от 

иррациональн

ости в 

знаменателяхп

реобразование 

числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни; решать 

уравнения 

вида x2=а; 

находить 

приближенны
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Анализ контрольной работы. Решение 

задач на преобразование квадратных 

корней.. 

е значения 

квадратного 

корня; 

находить 

квадратный 

корень из 

произведения, 

дроби, 

степени, 

строить 

график 

функции 

ху =  и 

находить 

значения этой 

функции по 

графику или  

по формуле;  

выносить 

множитель из-

под знака 

корня, 

вносить 

множитель 

под знак 

корня; 

выполнять 

преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

3. Квадратные 

уравнения (32 

час) 

Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения. 

Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата двучлена 

Решение квадратных уравнений по 

формуле. 

Решение квадратных уравнений по 

формуле повышенной сложности 

Решение квадратных уравнений по 

свойству коэффициентов 

Решение квадратных уравнений 

Решение  уравнений. 

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Решение задач повышенной сложности 

Теорема Виета 

Применение теоремы Виета 

Контрольная работа №5 по теме 

«Квадратные уравнения». 

Решение уравнений способом 

сложения коэффициентов  

Решать 

квадратные 

уравнения. 

Находить 

подборомкорн

и квадратного 

уравнения, 

используя 

теоремуВиета. 

Исследовать 

квадратные 

уравнения по 

дискриминант

у и 

коэффициента

м. Решать 

дробныерацио

нальные 

уравнения, 

сводя решение 

такихуравнен
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 Решение уравнений по теореме Виета. 

Обобщение по квадратным 

уравнениям. 

Решение квадратных уравнений 

Решение дробных рациональных 

уравнений. 

Дробно – рациональные уравнения 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Решение задачна составление 

уравнений. 

Решение задач повышенной сложности 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Решение дробных рациональных 

уравнений. 

Графический способ решения 

уравнений. 

Решение уравнений графическим 

способом 

Решение уравнений с помощью 

графиков 

Решение уравнений. 

Решение дробных рациональных 

уравнений. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6 по теме 

«Дробные рациональные уравнения. 

 Решение уравнений с помощью 

рациональных уравнений. 

Обобщение по решению дробно – 

рациональных уравнений 

ий к решению 

линейных и 

квадратных 

уравнений с 

последующим 

исключением 

постороннихк

орней. Решать 

текстовые 

задачи, 

используя 

квадратные и 

дробные 

уравнения  

Решение 

дробно 

рациональных 

уравнений, 

решение задач 

с помощью 

дробно 

рациональных 

уравнений; 

решение 

уравнений с 

помощью 

графиков 

4. Неравенства 

(27 час) 

Числовые неравенства 

Свойства числовых неравенств 

Применение свойств числовых 

неравенств 

Сложение и умножение числовых 

неравенств 

Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств 

Погрешность и точность приближения. 

Применение сложения и умножения 

числовых неравенств для оценки 

выражений 

Применение свойств числовых 

неравенств 

Контрольная работа №7 по теме 

«Числовые неравенства». 

 Решение упражнений по числовым 

неравенствам. 

Пересечение множеств 

Объединение множеств 

Числовые промежутки 

Свойства числовых промежутков 

Формулироват

ь и доказывать 

свойства 

числовыхнера

венств. 

Использовать 

аппарат 

неравенств 

дляоценки 

погрешности 

и точности 

приближения.

Находить 

пересечение и 

объединение 

множеств,в 

частности 

числовых 

промежутков.

Решать 

линейные 

неравенства. 

1-8 



Решение неравенств с одной 

переменной.  

Неравенства с одной переменной 

Область определения функций 

Нахождение области определения 

функций 

Решение систем неравенств с одной 

переменной 

Решение неравенств. 

Нахождение области определения 

функции 

Доказательство неравенств 

Применение доказательств неравенств 

при решении задач 

Обобщение по решению неравенств  

Обобщение по решению систем 

неравенств 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Свойства неравенств». 

 Доказательство неравенств. 

Решать 

системылиней

ных 

неравенств, в 

том числе 

таки 

х, 

которыезаписа

ны в виде 

двойных 

неравенств 

 

5. Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики (13 

часов) 

Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым 

отрицательным показателем 

Свойства степени с целым показателем 

Применение свойства степени при 

преобразование выражений 

Стандартный вид числа 

Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым 

показателем 

Преобразование выражений, 

содержащих степени 

Контрольная работа №9 по теме 

«Степени». 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач на свойства степеней. 

Сбор и группировка статистических 

данных  

Наглядное представление 

статистической информации 

Построения диаграмм для 

статистических данных 

Построения диаграмм и графиков для 

статистических данных 

Знать 

определение и 

свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

Применять 

свойства 

степени с 

целымпоказат

елем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовани

и выражений. 

Использовать 

запись чиселв 

стандартном 

виде для 

выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессовв 

окружающем 

мире. 

Приводить 

примеры 

репрезентатив

ной и 

нерепрезентат

ивной 

выборки. 

Извлекать 
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информацию 

изтаблиц 

частот и 

организовыват

ь 

информациюв 

виде таблиц 

частот, 

строить 

интервальный 

ряд. 

Использовать 

наглядное 

представление 

статистическо

й информации 

в виде 

столбчатых и 

круговыхдиаг

рамм, 

полигонов, 

гистограмм 

Повторение – 

14час 

Действия с десятичными дробями 

Действия с обыкновенными .дробями 

Преобразование рациональных 

выражений 

 Преобразование рациональных дробей 

Решение квадратных уравнений 

Решение квадратных уравнений 

методом сложения коэффициентов. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Решение задач по статистике. 

Решение систем неравенств  с одной 

переменной 

Итоговая контрольная работа. 

 1-8 

9 класс 

Глава 1. 

Квадратичная 

функция  ( 22 

ч.) 

Функция. Область определения. Область 

значений. 

Нахождение области определения и 

множества значений функции 

Свойства функций у=kx+b и y=k/x. 

Работа по графикам у=kx+b и y=k/x. 

Свойства функции у=|х| и у=  √х 

Квадратный трёхчлен и его корни. 

Нахождение корней квадратного 

трёхчлена. 

Разложение квадратного трехчлена на 

Вычислять 

значения функции, 

заданной 

формулой, а также 

двумя и тремя 

формулами. 

Описыватьсвойства 

функций на основе 

их графического 

представления. 

Интерпретировать 

графики реальных 
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линейные множители 

Решение задач на разложение квадратного 

трехчлена 

Контрольная работа №1по теме: 

«Функции и их свойства. Квадратный 

трехчлен» 

Анализ контрольной работы. Функция у= 

х2, её график и свойства. 

Построение графиков с помощью 

шаблонов  

Графики функций у=а х2+n, y=a(x-m)2+n , 

y=ax2+n 

Построение графика у=ax2+bx+c,a=0 

Построение графика квадратичной 

функции 

Работа с графиками квадратичной 

функции 

Исследование  графика квадратичной 

функции 

Обобщение по графикам квадратичной 

функции 

Степенная функция. Корень п – степени. 

 Понятие степенной функции и ее 

свойства 

Корень n- степени. 

Преобразование выражений 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная функция и ее график» 

зависимостей. 

Показывать 

схематически 

положение на 

координат ной 

плоскости 

графиков функций 

у = ах2, у = ах2+ n, y 

= а (x − m)2. 

Строить 

графикфункции y = 

ax2+ bx+ c, уметь 

указывать 

координа- 

ты вершины 

параболы, её ось 

симметрии, 

направление ветвей 

параболы.Изображ

ать схематически 

график функции y 

= xn 

с чётным и 

нечётным n. 

Понимать смысл 

записей вида 3 a, 4 

a и т. д., где а — 

некоторое число.  

Иметь 

представление о 

нахождении корней 

n-йстепени с 

помощью 

калькулятора 

 

2. Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной (15 

часов) 

Анализ контрольной работы. Целое 

уравнение и его корни. 

Нахождение корней целого уравнения 

Уравнения, приводимые к квадратным 

Решение биквадратных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений 

Решение уравнений 3й степени. Решение 

уравнений 4й степени. 

Решение уравнений с параметрами 

Неравенства с одной переменной 

Решение неравенств  второй степени с 

одной переменной 

Решение неравенств с одной переменной 

Метод интервалов 

Решение неравенств методом интервалов 

Метод интервалов. Метод интервалов 

Контрольная работа № 3  «Решение 

неравенств методом интервалов» 

Решать уравнения 

третьей и 

четвёртой степени 

с помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решать 

биквадратные 

уравнения. Решать 

дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

их к целым 

уравнениям 

с последующей 

проверкой корней. 

Решать квадратное 
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неравенство 

методом  

интервалов, 

находить 

множество 

значений 

квадратичной 

функции. 

Решать неравенства 

второй степени, 

используяграфичес

кие представления. 

Использовать 

методинтервалов 

для решения 

несложных 

рациональныхнера

венств 

3. Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

(18 часов) 

Анализ контрольной работы. Уравнения с 

двумя переменными 

Системы уравнений с двумя переменными 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

Решение систем уравнений  с помощью 

графиков. 

Решение систем уравнений 2й степени 

Решение систем уравнений  

Различные способы решения систем 

уравнений. 

Решение систем уравнений с параметрами 

Параметры в системах уравнений 

Решение систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Решение текстовых задач. Обобщение 

Неравенства с двумя переменными 

Решение линейных неравенств. 

Неравенства 2-й степени. 

Решение систем неравенств 

Контрольная работа №  4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменнымив 

простейших 

случаях, когда 

графиком 

являетсяпрямая, 

парабола, 

гипербола, 

окружность. 

Использовать их 

для графического 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными.Реша

ть способом 

подстановки 

системы 

двухуравнений с 

двумя 

переменными, в 

которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое 

— второй степени. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качествеалгебраиче

ской модели 

систему уравнений 

второй степени с 

двумя 

переменными; 

решать 

составленную 

систему, 

интерпретировать 
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результат 

 

4. Прогрессии 

(15 часов) 

Анализ к/р. Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го  члена арифметической 

прогрессии. 

Нахождение n-го  члена арифметической 

прогрессии 

Формула суммы n- первых членов  

арифметической прогрессии. 

Нахождение суммы n- первых членов  

арифметической прогрессии 

Нахождение  n-го  члена и суммы n- 

первых членов  арифметической 

прогрессии. 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

Анализ контрольной работы. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го  члена геометрической 

прогрессии. 

Нахождение n-го  члена геометрической 

прогрессии 

Сумма n- первых членов  геометрической 

прогрессии 

Сумма бесконечной убывающей 

геометрической прогрессии. 

Решение задач с прогрессиями. 

Контрольная работа № 6  по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач по прогрессиям 

Виды соединений. 

 Размещения. 

Перестановки 

Правила крайнего. Решение задач. 

Решение задач на перестановки, 

размещение и соединения 

Основные формулы комбинаторики 

Применение формул комбинаторики к 

решению задач 

Решение задач по теме: «Применение 

формул комбинаторики» 

Обобщение по комбинаторике 

Понятие вероятности. Нахождение 

вероятности. 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Анализ контрольной работы. Решение 

задач на нахождение вероятности 

Решение задач на нахождение 

вероятности Обобщение по 

комбинаторике и вероятности. 

Применять 

индексные 

обозначения для 

членов 

последовательносте

й. Приводить 

примеры задания 

последовательносте

й формулой n-го 

члена и 

рекуррентной 

формулой. 

Выводить формулы 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии и 

геометрической 

прогрессии, суммы 

первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, решать 

задачи с 

использованием 

этих формул. 

Доказывать 

характеристическое 

свойство 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 
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(итоговое) - (21 

час) 

запись числа, теория делимости, признаки 
делимости в обобщенных формулировках. 
Принцип расширения числовых множеств. 

Общее понятие модуля. Геометрическое 
толкование понятия «модуль числа». 
Процент, задачи  на проценты.  Задачи  на 
составление уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы общего члена и 
суммы, свойства прогрессий. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
Понятие степени числа с натуральным, 
целым, рациональным, действительным  
показателями. Действия со  степенями, 
радикалами. Формулы   сокращенного   
умножения.   Многочлен (корни многочлена, 
деление уголком, разложение на 
множители). 
Функция, определение, способы задания, 
свойства функций, сведенные в общую схему 
исследования функции. 
Линейная функция. Систематизация ее 
свойств на основе общей схемы исследования 
функций. 
Построение графиков линейных функций, 
содержащих модули. 

Функция у = к/х. 

Систематизация ее свойств на основе общей 

схемы исследования функций. 

Построение графика функции у=
𝑘𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑 
с 

помощью введения новой системы координат. 

Квадратичные функции у = ах2и  y=  

ax2+bx+c 

Систематизация свойств на основе общей 

схемы исследования функций. 
Построение графиков квадратичных 
функций, содержащих модули. 
Решение уравнений и неравенств 
(линейных, рациональных,    квадратных    с    
применением формул Виета), в том числе, 
содержащих знак модуля. 

Решение   рациональных   уравнений   и   
неравенств, в том числе, содержащих 
параметры. 
Решение   рациональных   уравнений   и   
неравенств, в том числе, содержащих 
параметры. 
Решение текстовых задач с использованием 
уравнений. 
Решение квадратных уравнений и 
неравенств, в том числе, содержащих 
параметры 
Решение квадратных уравнений и 
неравенств, в том числе, содержащих 
параметры 

Обобщение по темам курса. 

 



2.6 Рабочая  программа учебного  предмета  «Геометрия» 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных 

из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в 

описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.  

2. Треугольники (17 ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки.  

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и 

линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые(13ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

Основная цель- ввести одно из важнейших понятий понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам.  



Основная цель- рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены 

от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи.  

5.Повторение. Решение задач (10ч.) 

 

8 класс 

1. Четырехугольники (14 ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией.  

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы.  

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе 

2. Площадь (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора.  

Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии - теорему 

Пифагора.  

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся.  

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники(19 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  



Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 

точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность(17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности.  

Основная цель - расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника.  

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.  

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах бис-

сектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров.  

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника 

5. Повторение. Решение задач (4 ч.) 

 

 

 

 

 

9 класс 

1. Векторы. Метод координат (8 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач.  

Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 



данного вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (10 ч.) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 00 до 1800 вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в 

физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. Основное 

внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Основная цель - расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются  

задачи  о  построении правильного   шестиугольника и правильного 2 n -угольника, если дан 

правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

4. Движения(12 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Основная цель- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости вводится 

как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На 

эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.  

 

 



5. Начальные сведения из стереометрии(8ч.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 

тел. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел 

и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

Повторение. Решение задач -19ч. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Раздел  Темы уроков Основные виды 

деятельности 

обучающегося на уровне 

УУД 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

7 класс 

 Начальные 

геометрические 

сведения (10 ч.) 

Точки, прямые, отрезки. 

Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. 

Измерение  углов. 

Решение задач 

Смежные и вертикальные 

углы. 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

«Начальные геометрические 

сведения» 

Объяснять, что такое отрезок, 

луч, угол, какие 

фигурыназываются равными, 

как сравниваются и 

измеряютсяотрезки и углы, 

что такое градус и градусная 

мера угла,какой угол 

называется прямым, тупым, 

острым, раз-вёрнутым, что 

такое середина отрезка и 

биссектрисаугла, какие углы 

называются смежными и 

какие вертикальными; 

формулировать и 

обосновывать утвержденияо 

свойствах смежных и 

вертикальных углов; 

объяснять,какие прямые 

называются 

перпендикулярными; 

формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойстве двухпрямых, 

перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать 
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указанные простейшие 

фигуры на чертежах;решать 

задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

Треугольники 

(17) 

Анализ контрольной 

работы. Первый признак 

равенства треугольников 

Первый признак равенства 

треугольников 

Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты 

Перпендикуляр к прямой 

Свойства равнобедренного 

треугольника 

Второй признак равенства 

треугольников 

Решение задач 

Третий признак равенства 

треугольников 

Решение задач на 

применение равенства 

треугольников. 

Задачи на построение. 

Окружность 

Построение циркулем и 

линейкой 

Построение угла ,равного 

данному. 

Построение биссектрисы 

угла,перпендикулярныхпря

мых. 

Построение середины 

отрезка 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

Объяснять, какая фигура 

называется треугольником, 

чтотакое вершины, стороны, 

углы и периметр 

треугольника,какой 

треугольник называется 

равнобедренным и 

какойравносторонним, какие 

треугольники называются 

равными; изображать и 

распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать 

теоремы о признаках 

равенства треугольников; 

объяснять,что называется 

перпендикуляром, 

проведённым из данной точки 

к данной прямой; 

формулировать и 

доказыватьтеорему о 

перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какиеотрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и 

высотойтреугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремыо свойствах 

равнобедренного 

треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками 

равенства треугольникови 

свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать 

определение окружности; 

объяснять, что такоецентр, 

радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать 

простейшие задачи на 

построение (построение угла, 

равногоданному, построение 

биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) 

и более сложные задачи, 

использующие указанные 

простейшие; сопоставлять 

полученный результат с 

условием 
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задачи; анализировать 

возможные случаи 

Параллельные 

прямые (13 ч.) 

Анализ контрольной 

работы. Определение 

параллельных прямых. 

Признаки параллельности 

двух прямых 

Решение задач на 

параллельность прямых 

Практические способы 

построения 

параллельныхпрямых. 

Об аксиомах геометрии 

Аксиома параллельных 

прямых. 

Свойства параллельных 

прямых. 

Решение задач 

Теоремы,обратные данным. 

Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

Решение задач на 

параллельность  прямых 

Решение задач,повышенной 

трудности 

Контрольная работа № 3 

«Параллельные прямые» 

Формулировать определение 

параллельных прямых; 

объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, 

образованныепри 

пересечении двух прямых 

секущей, называютсянакрест 

лежащими, какие 

односторонними и какие со-

ответственными; 

формулировать и доказывать 

теоремы,выражающие 

признаки параллельности 

двух прямых;объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и 

какие аксиомы уже 

использовались ранее; 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и 

выводить следствия из 

неё;формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, 

связанных с накрест 

лежащими, соответ-

ственными и односторонними 

углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие 

и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной 

по отношению к данной 

теореме; объяснять, в чём 

заключается метод 

доказательства от противного: 

формулировать и доказывать 

теоремы 

об углах с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами; приводить 

примеры использованияэтого 

метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

параллель ными прямыми 
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Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника(18 

Анализ контрольной 

работы. Теорема о сумме 

углов треугольника 

Виды треугольников 

Соотношение 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию 
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ч.) между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Неравенство треугольника. 

Решение задач 

насоотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Контрольная работа №4 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Анализ 

к.р.Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Применение признаков при 

решении задач 

Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Построение треугольника 

по трём элементам. 

Решение задач на 

построение треугольников 

по трём элементам. 

Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»  

Решение задач на 

построение 

Решение дополнительных 

задач 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа №5 

«Равенство треугольников». 

треугольников по углам; 

формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях 

междусторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное 

утверждения) и следствия из 

неё, теорему о 

неравенстветреугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремыо свойствах 

прямоугольных 

треугольников 

(прямоугольный треугольник 

с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников); 

формулировать 

определениярасстояния от 

точки до прямой, расстояния 

между параллельными 

прямыми; решать задачи на 

вычисления,доказательство и 

построение, связанные с 

соотношениями между 

сторонами и углами 

треугольника и расстоянием 

между параллельными 

прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения 

дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи, в задачах на 

построение исследовать 

возможные случаи 



Повторение. 

Решение задач. 

(10) 

Анализ контрольной 

работы 

Измерение углов. 

Перпендикулярные 

прямые.Решение задач 

Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач 

Решение задач на 

построение 

Свойства параллельных 

прямых.Решение задач. 

Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач. 

Признаки равенства 

треугольников. Решение 

задач. 

Прямоугольный 

треугольник. Решение задач. 

Решение задач на 

построение треугольников. 

Обобщение по темам 
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8 класс 
Четырехугольни

ки (14ч.) 

Понятие многоугольника 

Многоугольники 

Параллелограмм 

Свойства параллелограмма 

Решение задач на 

применение свойств 

параллелограмма 

Трапеция. Виды трапеций 

Решение задач по 

свойствам трапеции 

Решение задач на 

доказательство 

Прямоугольник. Свойства 

прямоугольника 

Ромб, свойства ромба 

Квадрат, свойства квадрата 

Решение задач на свойства 

прямоугольника, ромба и 

квадрата 

Решение задач на свойства 

и признаки фигур 

Контрольная работа № 1по 

теме «Четырехугольники». 

Объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники 

на чертежах; показывать 

элементы много угольника, 

его внутреннюю и внешнюю 

области;формулировать 

определение выпуклого 

многоугольника;изображать 

и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждения 

о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме 

еговнешних углов; объяснять, 

какие стороны (вершины) 

четырёхугольника 

называются 

противоположными; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, 
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квадрата; изображать и 

распознавать 

этичетырёхугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждения об их свойствах 

и признаках; решать задачи 

на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с этими видами 

четырёхугольников;объяснят

ь, какие две точкиназываются 

симметричными 

относительно прямой (точки), 

каком случае фигура 

называется симметричной 

относительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) 

симметриифигуры; 

приводить примеры фигур, 

обладающих 

осевой(центральной) 

симметрией, а также 

примеры осевой 

ицентральной симметрий в 

окружающей нас обстановке. 

Площадь (14ч.)  Понятие площади 

многоугольника 

Площадь многоугольника 

Площадь параллелограмма 

Решение задач на 

нахождение  площади 

параллелограмма 

Площадь треугольника 

Решение задач на 

нахождение  площади 

треугольника 

Площадь трапеции 

Решение задач на 

нахождение  площади 

трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач по теореме 

Пифагора 

Решение задач с 

применением теоремы 

Пифагора 

Решение задач на 

нахождение  площади 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

Решение задач на 

нахождение площадей 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Площади» 

Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие 

равносоставленными; 

формулироватьосновные 

свойства площадей и 

выводить с их 

помощьюформулы площадей 

прямоугольника, 

параллелограмма,треугольни

ка, трапеции; формулировать 

и доказыватьтеорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу; 

формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить 

формулу Герона 

для площади треугольника; 

решать задачи на 

вычислениеи доказательство, 

связанные с формулами 

площадей итеоремой 

Пифагора. 
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Подобные  Определение подобных Объяснять понятие 1-8 



треугольники 

(19ч.) 

треугольников 

Отношение площадей 

подобных треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 

Второй признак подобия 

треугольников 

Решение задач на первый и 

второй признаки подобия 

треуг. 

Третий признак подобия 

треугольников 

Решение задач на подобие 

треугольников 

Контрольная работа № 3 

«Подобие». 

Анализ контрольной 

работы. Средняя линия 

треугольника 

Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике 

Решение задач на 

применение к подобию и 

доказательству теорем 

Практические приложения 

подобия треугольников – 

задачи на построения 

Измерительные работы на 

местности 

О подобии произвольных 

фигур 

Решение задач на подобие 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Значение синуса, косинуса 

и тангенса углов в 300, 450, 

600 

Решение задач по 

тригонометрии 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Применение 

подобия» 

пропорциональности 

отрезков; формулировать 

определения подобных 

треугольников и 

коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении 

площадей подобных 

треугольников, 

о признаках подобия 

треугольников, о средней 

линиитреугольника, о 

пересечении медиан 

треугольника, о 

пропорциональных отрезках 

в прямоугольном 

треугольнике; 

объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на 

построение, и приводить 

примеры применения этого 

метода;объяснять, как можно 

использовать свойства 

подобныхтреугольников в 

измерительных работах на 

местности;объяснять, как 

ввести понятие подобия для 

произвольныхфигур; 

формулировать определение 

и иллюстрироватьпонятия 

синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника; выводить 

основное 

тригонометрическое 

тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°; решать 

задачи, связанныес подобием 

треугольников, для 

вычисления 

значенийтригонометрических 

функций использовать 

компьютерные программы 

Окружность 

(17ч.) 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

Касательная к окружности 

Градусная мера дуги 

окружности 

Теорема о вписанном угле 

Следствия о вписанных 

углах 

Решение задач на 

вписанные и центральные 

Исследовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; формулировать 

определение касательной к 

окружности; формулировать 

и доказывать теоремы: о 

свойствекасательной, о 

признаке касательной, об 

отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 
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углы 

Свойства биссектрисы угла 

Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Теорема о пересечении 

высот треугольника 

Определения вписанной и 

описанной окружностей 

Свойства вписанной 

окружности 

Свойства описанной 

окружности 

Решение задач на свойства 

окружностей  

Решение задач на свойство 

биссектрисы 

Решение задач на свойства 

вписанной и описанной 

окружности 

Решение задач по теме 

«Окружность» 

Контрольная работа №5 по 

теме « Окружность». 

формулировать 

понятия центрального угла и 

градусной меры дуги 

окружности; формулировать 

и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о 

произведении отрезков 

пересекающихся 

хорд; формулировать и 

доказывать 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 

высоттреугольника; 

формулировать определения 

окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной 

около многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной 

около треугольника; о 

свойстве сторонописанного 

четырёхугольника; о свойстве 

углов вписанного 

четырёхугольника; решать 

задачи на вычисление, 

доказательствои построение, 

связанные с окружностью, 

вписаннымии описанными 

треугольниками и 

четырёхугольниками;исследо

вать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных 

программ 

Повторение. 

Решение задач ( 

4ч.) 

Повторение по теме 

«Четырехугольники. 

Площади» 

Повторение по теме « 

Подобные треугольники» 

Решение задач 

Решение задач 
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9 класс 

Векторы (8) Понятие вектора. Равенство Формулировать определения 1-8 



векторов 

Откладывание  вектора от 

данной точки 

Правило треугольника, 

правило параллелограмма 

Сумма векторов, правило 

многоугольника 

Вычитание векторов 

Умножение вектора на 

число. Средняя линия 

трапеции 

Умножение вектора  на 

число 

 Применение векторов к 

решению задач. 

и иллюстрировать 

понятиявектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; 

мотивировать введение 

понятий и действий, 

связанных 

с векторами, 

соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным 

величинам; 

применятьвекторы и 

действия над ними при 

решении геометрических 

задач 

Метод 

координат (10) 

Разложение вектора по 

векторам 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах, связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала и 

конца 

Простейшие задачи в 

координатах 

Уравнение окружности и 

прямой 

Уравнение окружности и 

прямой 

Составление уравнений 

окружности и прямой 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Векторы. Метод 

координат» 

Анализ контрольной 

работы. Решение задач. 

Решение задач 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, 

координат точки и координат 

вектора; 

выводить и использовать при 

решении задач формулы 

координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния 

между двумя точками, 

уравнения окружности и 

прямой 
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Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (11) 

 Синус, косинус, тангенс 

угла 

Основные 

тригонометрических 

тождества. Формулы 

приведения 

Применение синуса, 

косинуса и тангенса при 

решении задач 

Формулы для вычисления 

координат точки 

Теорема о площади 

треугольника 

Теорема синусов. Решение 

задач 

Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

Формулировать и 

иллюстрировать определения 

синуса,косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; формулировать 

и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников; объяснять, 

как используются 

тригонометрические 

формулы в измерительных 

работах на 

местности;формулировать 
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Скалярное произведение 

векторов, угол между 

векторами  

Скалярное произведение 

векторов в координатах 

Свойство скалярного 

произведения. Решение 

задач  

Контрольная работа № 2 по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

определения угла между 

векторами искалярного 

произведения векторов; 

выводить формулускалярного 

произведения через 

координаты 

векторов;формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствахскалярного 

произведения; использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении задач 

Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

(12ч.) 

 Правильные 

многоугольники 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник 

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, 

вписанного в окружность 

Построение правильных 

многоугольников. Решение 

задач 

Длина окружности 

Решение задач по теме: 

«Длина окружности» 

Площадь круга 

Решение задач по теме: 

«Площадь круга». Площадь 

кругового сектора 

Решение задач на 

построение 

Решение задач на 

доказательство 

Решение задач на 

применение формул  

Контрольная работа № 3 по 

теме « Длина окружности. 

Площадь круга." 

Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольникаи вписанной 

в него; выводить и 

использовать формулыдля 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника,его стороны 

и радиуса вписанной 

окружности; решатьзадачи на 

построение правильных 

многоугольников; объяснять 

понятия длины окружности и 

площади круга;выводить 

формулы для вычисления 

длины окружностии длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; 

применять эти формулы при 

решении задач 
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Движения  ( 8 ч. 

) 

Понятие движения. 

Отображение плоскости на 

себя 

Наложение и движение 

Решение задач на 

построение 

Параллельный перенос 

Параллельный перенос. 

Решение задач 

 Поворот 

Решение задач на движение 

Контрольная работа № 4 по 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости на 

себяи в каком случае оно 

называется движением 

плоскости;объяснять, что 

такое осевая симметрия, 

центральнаясимметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что 

эти отображения плоскости 

на себя 

являютсядвижениями; 
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теме «Движения» объяснять, какова связь 

между движениями 

и наложениями; 

иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

(8ч.) 

Понятие многогранника. 

Виды многогранников 

Виды многогранников. 

Тетраэдр 

Куб, призма, пирамида 

Параллелепипед, свойство 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Понятие тела. Поверхности 

вращения. Цилиндр 

Конус 

Сфера, шар. Решение задач 

Обобщенный урок по 

начальным сведениям 

Об аксиомах планиметрии 

Некоторые сведения о 

развитии геометрии 

Решение задач по теме  

«Треугольники» 

Решение задач по теме  

«Треугольники» 

Окружность 

Окружность 

Четырехугольники. 

Многоугольники 

Четырехугольники. 

Многоугольники 

Четырехугольники. 

Многоугольники 

Метод координат. 

Обобщение. Итоговый 

урок. 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

рёбра,вершины, диагонали, 

какой многогранник 

называетсявыпуклым, что 

такое n-угольная призма, её 

основания,боковые грани и 

боковые рёбра, какая призма 

называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота 

призмы,какая призма 

называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным; 

формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойстве 

диагоналейпараллелепипеда 

и о квадрате диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, 

что такое объём 

многогранника; выводить (с 

помощью принципа 

Кавальери) 

формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник 

называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые 

рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется 

правильной, что такое 

апофема правильной 

пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; 

объяснять, какое 

телоназывается цилиндром, 

что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, 

развёртка боковой 

поверхности, какими 

формулами выражаются 

объём и площадь боковой 
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поверхности 

цилиндра;объяснять, какое 

тело называется конусом, что 

такое егоось, высота, 

основание, боковая 

поверхность, образующие, 

развёртка боковой 

поверхности, какими 

формуламивыражаются 

объём конуса и площадь 

боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность 

называется сферойи какое 

тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими 

формулами 

выражаютсяобъём шара и 

площадь сферы; изображать 

и распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, 

шар 

 

 

 

 

2.7 Рабочая программа  учебного предмета «Информатика» 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 



0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 



источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 5 1 4 

6 Математические основы 

информатики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 11 4 7 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

12 4 8 

11 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6 3 3 

12 Коммуникационные технологии   6 4 2 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

раздел Темы уроков Основные виды деятельности 

обучающегося на уровне УУД 

 

Тема 1.  Информация и 

информационные 

процессы  (9 часов) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и 

обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. 

Формы представления информации. 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как 

мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. 

Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением 

Аналитическая деятельность: 

1. оценивать 

информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

2. приводить примеры 

кодирования с использованием 

различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

3. классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

4. выделять 

информационную составляющую 

процессов в биологических, 

технических и социальных 

системах; 

5. анализировать 

отношения в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

Практическая деятельность: 

6. кодировать и 

декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

7. определять 

количество различных символов, 

которые могут быть закодированы 

с помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

8. определять 

разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности; 

1-8 



новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

9. оперировать с 

единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

10. оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.). 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

(7 часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

11. анализировать 

компьютер с точки зрения 

единства программных и 

аппаратных средств; 

12. анализировать 

устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

13. определять 

программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

14. анализировать 

информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при 

включении компьютера;  

15. определять 

основные характеристики 

операционной системы; 

16. планировать 

собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

17. получать 

информацию о характеристиках 

компьютера; 

18. оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 
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необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.); 

19. выполнять основные 

операции с файлами и папками; 

20. оперировать 

компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

21. оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации в 

заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

22. использовать программы-

архиваторы; 

23. осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

Тема3. Обработка 

графической 

информации 

 (4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

24. анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

25. определять условия 

и возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

26. выявлять общее и 

отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

27. определять код 

цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

28. создавать и 

редактировать  изображения с 

помощью инструментов  
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растрового графического 

редактора; 

29. создавать и 

редактировать    изображения с 

помощью инструментов  

векторного графического 

редактора.  

Тема4. Обработка 

текстовой информации  

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов 

на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

30. анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства 

31. определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

32. выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

33. создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

34. форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

35. вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

36. выполнять коллективное 

создание текстового документа; 

37. создавать гипертекстовые 

документы; 

38. выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 
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таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

39. использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных информационных 

объектов. 

Тема 5. Мультимедиа  

(5 часов) 

Понятие технологии мультимедиа 

и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных  

Аналитическая деятельность: 

40. анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

41. определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

42. выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

43. создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

44. записывать звуковые 

файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации). 

 

Тема 6. Математические 

основы информатики  

(13 часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Аналитическая деятельность: 

45. выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

46. выявлять общее и отличия 

в разных позиционных системах 

счисления; 

47. анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

48. переводить небольшие (от 

0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в 

 



двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

49. выполнять операции 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами; 

50. записывать вещественные 

числа в естественной и 

нормальной форме; 

51. строить таблицы 

истинности для логических 

выражений; 

52. вычислять истинностное 

значение логического выражения. 

Тема 7. Моделирование 

и формализация  

(8 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

53. осуществлять системный 

анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

54. оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

55. определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

56. анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

57. определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

58. выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

59. строить и 

интерпретировать различные 

информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, 
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схемы, блок-схемы алгоритмов); 

60. преобразовывать объект из 

одной формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

61. исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

62. работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

63. создавать однотабличные 

базы данных; 

64. осуществлять поиск 

записей в готовой базе данных; 

65. осуществлять сортировку 

записей в готовой базе данных. 

Тема 8. Основы 

алгоритмизации 

 (10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

Аналитическая деятельность: 

66. определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

67. анализировать изменение 

значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

68. определять по выбранному 

методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

69. сравнивать различные 

алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

70. исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

71. преобразовывать запись 

алгоритма с одной формы в 

другую; 

72. строить цепочки команд, 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 
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промежуточных результатов. исполнителя арифметических 

действий; 

73. строить цепочки команд, 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

74. строить арифметические, 

строковые, логические 

выражения и вычислять их 

значения 

Тема 9. Начала 

программирования  

(11 часов) 

        Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления 

данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

      Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

75. анализировать готовые 

программы; 

76. определять по программе, 

для решения какой задачи она 

предназначена; 

77. выделять этапы решения 

задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

78. программировать 

линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и 

логических выражений; 

79. разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием 

логических операций; 

80. разрабатывать программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 

Аналитическая деятельность: 

81. выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

82. осуществлять разбиение 

исходной задачи на подзадачи; 

83. сравнивать различные 
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алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

84. исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

85. разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

86. разрабатывать программы 

для обработки одномерного 

массива: 

o (нахождение 

минимального (максимального) 

значения в данном массиве;   

o подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива;  

o нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

сортировка элементов массива  и 

пр.). 
Алгоритмизация и 

программирование (12 

часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

o  

 

Практическая деятельность: 

• разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы 

для обработки одномерного 

массива: 

o нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

o подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива; 

o нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

сортировка элементов массива  и 

пр. 
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Тема10. Обработка 

числовой информации  

(6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

87. анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

88. определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

89. выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

90. создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

91. строить  диаграммы и 

графики в электронных таблицах. 
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Тема 11.  

Коммуникационные 

технологии   

(6 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о правовых 

и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

Аналитическая деятельность: 

92. выявлять общие черты и 

отличия способов взаимодействия 

на основе компьютерных сетей; 

93. анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

94. приводить примеры 

ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

95. анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

96. распознавать 

потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 
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Практическая деятельность:  

97. осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

98. определять минимальное 

время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

99. проводить поиск 

информации в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических операций; 

100. создавать с 

использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде 

веб-страницы,  включающей 

графические объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов.  

 

 

 

 

 

2.8   Рабочая программа учебного предмета «История» 

Содержание учебного предмета «История». 

История России 

     От Древней Руси к Российскому государству 

     Введение 

  Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

     Народы и государства на территории нашей страны в древности  

     Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 

     Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

      Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  



      Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

     Образование государства Русь  

     Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

     Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

     Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

    Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

    Русь в конце X – начале XII в.  

    Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

     Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

     Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

     Культурное пространство  

     Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

     Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

    Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

    Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

     Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  



    Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

    Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

      Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

      Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

     Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

      Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

      Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

      Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

        Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

     Региональный компонент  Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

      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.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 



Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  

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. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 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 и неслужилые 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. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. 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 и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

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. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 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 в войну против России Речи Посполитой. 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 ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  



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. 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, Прибалтикой, 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. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

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. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту 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, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский 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.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. 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, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 

в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 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 конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии 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. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, 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.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

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. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

 Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

    Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

    Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 



общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 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 на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

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.  

Определяющее влияние идей 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 веке. 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 и т. п.). 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 веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся 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 

«благородных 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 ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

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.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

     Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

     Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

     Региональный компонент    Наш регион в XVIII в. 

   Российская империя в XIX – начале XX вв.  Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  



Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы 

и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  



Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм 

и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  



«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе.  

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 века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

      Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

      Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

      Региональный компонент   Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 



деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и  подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения  (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. воспитание. Организация военного дела. Классическая 

Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, 

золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие  древних цивилизаций 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 



Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно- представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники 

и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV—начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы- основатели». 



Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII 

вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII 

в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты- утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. 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. Расширение 

спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен- Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 



классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

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 военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

Разделы программы, 

темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Всеобщая история. История Древнего мира (5 класс) 68ч  

Введение в предмет (2ч) Что изучает история 

Историческая хронология 

(счет лет до н.э. и 

н.э).Историческая карта. 

Источники исторических 

знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Раскрывать значение терминов 

история, век. исторический 

источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно изучать 

историю. 

 

Первобытность 

(4ч) 

Расселение древнейшего 

человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия 

первобытных людей. 

Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой 

общины к соседской 

Появление ремесел и 

торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Показывать на карте места 

расселения древнейших людей 

Определять условия жизни, 

занятия, верования первобытных 

людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Выявлять значение отделения 

земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и 

др.) для развития человеческого 

общества. 

 

    



Введение в 

историю Древнего мира 

(1ч) 

Древний мир: понятие и 

хронология Карта Древнего 

мира 

Показывать как ведется счет лет до 

н.э и н.э используя линию времени 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о 

древней истории. 

 

Древний Восток (20ч) Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. 

Города—государства. Мифы 

и сказания Письменность. 

Древний Вавилон Законы 

Хаммурапи. Ново- 

вавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия 

жизни и занятия населения 

Управление государством 

(фараон, чиновники). 

Религиозные верования 

египтян. Жрецы Фараон- 

реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы 

Познания древних египтян. 

Письменность Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье 

в древности. Финикия: 

природные условия, занятия 

жителей Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский 

алфавит. 

Палестина: расселение евреев 

Израильское царство. Занятия 

населения Религиозные 

верования Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская 

держава: военные походы, 

управление империей. 

Цревняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. 

 Древний Китай. Условия 

жизни м хозяйственная 

деятельность населения. 

Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, 

положение различных групп 

населения.  

Показывать на карте 

местоположение древнейших 

государств Месопотамии 

Определять условия жизни и 

занятия населения, крупнейших 

городах Древней Месопотамии. 

Объяснять как отражались в 

древних сказаниях представления 

людей того времени о мире 

Характеризовать источники, 

рассказывающие о древних 

цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы 

Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и 

центры древнеегипетского 

государства. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец. раб. 

пирамида папирус 

Характеризовать 1) основные 

группы населения Древнего 

Египта, их занятия, положения и 

др.; 2) особенности власти 

фараонов и порядок управления 

страной Объяснять в чем 

заключалась роль религии, жрецов 

в древнеегипетском обществе. 

Рассматривать предметы 

материальной культуры и 

произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения 

об их художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте древние 

города и государства Восточного 

Средиземноморья. 

Определять предпосылки и 

следствия создания финикийского 

алфавита, значение перехода к 

монотеизму (в иудаизме) 

Характеризовать культуру Древней 

Ассирии (используя 

иллюстративный материал) 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, 

как она управлялась. 

Показывать на карте территорию 

Древней Индии. Характеризовать 

условия жизни и занятия 

 



населения, общественный строй 

Древней Индии, положение 

представителей различных варн 

(каст). 

Определять значение понятий 

империя, конфуцианство 

Характеризовать занятия и 

положение населения в Древнем 

Китае. 

Определять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни 

китайского общества. 

Называть изобретения и 

культурные достижения древних 

китайцев, высказывать суждения 

об их вкладе в мировую культуру. 

Античный мир (39ч)  

Древняя Греции. (20ч) Население Древней Греции: 

условия жизни и занятия.   

Великая греческая 

колонизация Афины: 

утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, 

политическое устройство. 

Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-

персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие 

сражения, герои Причины 

победы греков Афинская 

демократия при Перикле 

Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе 

Рабство Пелопонесская 

война. Возвышение 

Македонии 

Культура древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование. Литература 

Архитектура и скульптура. 

Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные 

состязания: Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. 

Македонские завоевания. 

Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Характеризовать условия жизни и 

занятия населения Древней Греции 

Характеризовать верования 

древних греков.  

Определять значение понятий 

полис, демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия 

Определять, как утверждались 

демократические порядки в 

Афинах. 

Давать сравнительную 

характеристику общественно- 

политического устройства Афин и 

Спарты. 

Характеризовать спартанское 

воспитание, определять свое 

отношение к нему. 

Определять причины и итоги воин, 

которые вели древнегреческие 

государства. 

Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле. 

Определять, что означало в 

Древней Греции понятие 

гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков 

Определять о развитии наук, 

образовании в Древней Греции 

Представлять описание 

произведений разных видов 

древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения 

 



Востока. Культура 

эллинистического мира. 

 

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра 

Македонского.  

Древний Рим. 19ч. Древний Рим. 

Древнейший Рим 

Завоевание Римом Италии 

Устройство Римской республики 

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима  

во всем Средиземноморье  

Рабство в Древнем Риме 

Земельный закон братьев Гракхов  

Восстание Спартака  

Единовластие Цезаря 

Установление империи 

Соседи Римской империи 

В Риме при императоре Нероне 

Первые христиане и их учение 

Расцвет империи во II веке н.э. 

Вечный город и его жители  

Рим – вечный город.  

Римская империя при 

 Константине  

 

Показывать на исторической карте  

территорию  Апеннинского   полуострова, о. Сицилия, Лаций, земли этрусков, греческие колонии. Соотносить расположение значимых объектов 

по истории Древнего Рима с  

известными объектами истории  

Древнего мира. Описывать природные 

 условия и занятия римлян, сравнить  

их с Древней Грецией, делать выводы  

об их сходстве и различия. 

 Анализировать данные легенды о  

возникновении Рима, сопоставлять  

с данными археологических раскопок.  

Раскрывать существенные черты  

положения патрициев и плебеев 

Объяснять моральные уроки, которые  

римляне выносили из трагических  

событий своей истории.  

Составлять характеристику  

 римской армии, выделять 

 её преимущества перед армия 

 других государств Древнего мира. 

Активизировать учебный текст. 
 

 

Историческое и 

культурное 

наследие Древних 

цивилизаций 

(2ч) 

Вклад  древних  цивилизаций  

в  историю   

человечества 

Высказывать и обосновывать  

суждения о  значении наследия  

древних цивилизаций для 

современного мира. 

 

История (6 класс) 68 час 

Всеобщая история. История средних веков ( 28ч.) 

 

 

Введение в предмет. 1ч 

 

1.Введение. Живое 

средневековье 

Определять проблему и цели 

урока 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

Называть и кратко 

характеризовать источники, 

рассказывающие о древней 

истории 

  

 

Становление 

средневековой 

Европы(6-11 вв) 

         4 ч. 

 

1.Образование варварских 

королевств Государство франков 

и христианская церковь в 6-8 

вв.2. Возникновение и распад 

империи Карла 

Великого.3.Феодальная 

раздробленность Западной 

Европы в 9-11 вв. 

4. Англия в раннее 

научиться определять 

 понятия: хронология, лента 

времени, наша эра, названия частей 

света 

Объяснять,  как ведется счет лет., 

используя линию времени 

Показывать и различать на 

исторической карте   части света 

 

 

 

 

 

 

 



Средневековье   

Византийская империя 

и славяне в 6-11 вв  1ч. 

Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами. Культура 

Византии.Образование 

славянских государств 

  

научиться характеризовать: 

-основные теории происхождения 

империи; 

-время и место появления империи 

-походы франков. 

Определять тему и цель урока 

Показывать на карте места 

расселения франков 

Участвовать в обсуждении теорий 

происхождения империи 

Арабы в 6-11 вв. 

1ч 

1.Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад 

научиться характеризовать: 

-условия жизни  

Определять тему и цель урока 

Рассказывать об условиях жизни 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

Участвовать в работе группы 

Рассказывать о верованиях, 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы 

  

 

Феодалы и крестьяне  

2ч. 

1Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

2. В рыцарском замке. 

научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства; 

-особенности трудовой 

деятельности людей; 

-появление 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Объяснять значение 

Участвовать в работе группы 

  

 

Средневековый город 

в Западной  и 

Центральной Европе.   

2ч 

1.Формирование средневековых 

городов. 

2.Торговля в средние века. 

научится характеризовать: 

-причины появления -причины и 

предпосылки развития ремесла; 

-особенности перехода от родовой 

общины к соседской 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Планировать свою деятельность 

Участвовать в работе группы 

Определять причины и следствия 

  

 

Католическая церковь 

в 11-13 вв. Крестовые 

походы. 

2ч. 

1.Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

2.Крестовые походы. 

научится характеризовать 

-понятия и признаки цивилизации; 

-время появления первых 

славянских государств 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Планировать свою деятельность 

Участвовать в работе группы 

Определять причины и следствия 

  

   

 

Образование 

централизованных 

1.Как происходило объединение 

Франции. 

2. Что англичане считают 

научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Арабского халифата, его 

  



государств в западной 

Европе (11-15 вв) 

6ч. 

началом своих свобод. 

3.Столетняя война. 

4.Усиление королевской власти 

в конце 15 в во .Франции и в 

.Англии. 

5.Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

6.Государства ,оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в 12-15 вв. 

климатические и природные 

условия; 

-обстоятельства создания единого 

государства 

.Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Планировать свою деятельность 

Участвовать в работе группы 

Определять причины и следствия 

 

Славянские 

государства и 

Византия в 14-15 вв.   

2ч. 

1.Гуситское движение в Чехии. 

2.Ззавоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

 

  

 

Культура Западной 

Европы в Средние 

века. 

3ч. 

1.Образование и философия. 

Средневековая литература. 

2.Средневековое искусство 

.Культура раннего Возрождения 

в Италии. 

3. Научные открытия и 

изобретения. 

 

  

Народы .Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

2ч. 

1.Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

2.Государства и народы и 

Африки и Доколумбовой 

Америки. 

 

  

 

Итоговое повторение. 

2ч 

Наследие Средних веков в 

истории человечества. 

 

  

 

Введение 1ч.  Наша Родина –Россия.    

    

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

5ч. 

Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы 

Образование первых государств 

Восточные славяне и их соседи. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 1. 

 

  

Русь в 9- первой 

половине 12 в. 

Первые известия о Руси. 

Становление Древне-русского 

 
  



. 11ч. государства 

Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Общественный строй 

и церковная организация на 

Руси. 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси. 

Повседневная жизнь населения 

 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 

 Урок истории и культуры 

родного края в древности 

 

Русь в середине 12-

начале 13 в. 

5ч. 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-

Суздальское княжество 

 Новгородская республика 

Южные и юго-западные русские 

княжества.(Материал для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности 

Повторительно обобщающий 

урок по теме 3. 

 

  

 

Русские земли в 

середине 13-14 в. 

10ч. 

Монгольская империя и 

изменения политической 

картины мира. 

Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

Золотая орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной 

Руси 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 13-14 

в 

Родной край в истории и 

культуре России 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 4. 

 

  



   

 

Формирование  

единого Русского  

государства 

 (8 ч.) 

Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV в. 

Московское княжество в первой 

половине XV в 

Распад Золотой орды и его 

последствия 

 Московское государство  и его 

соседи  во второй половине XVI 

в.  Русская православная церковь 

и государство в XV- начале XVI 

вЧеловек в Российском 

государстве второй половины 

XV в 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме: «Формирование  

единого Русского  государства» 

 

История (7 класс) 68 час 

Всеобщая история.  ( 26ч.) 

 
  

Мир в начале Нового 

времени. 1ч 

Новое время: понятие и 

хронологические рамки. 

Объяснять смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

 
  

 
  

Европа в конце XV – 

начале XVII в. 

11ч 

Великие географические 

открытия. 

Политические, экономические и 

культурные последствия 

географических открытий. 

Экономическое развитие 

европейских стран в  XV – 

начале XVII в. 

Социальное развитие 

европейских стран в  XV – 

начале XVII в 

Абсолютные монархии.  

Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации. 

Борьба католической церкви 

против реформационного 

движения. 

Раскрывать предпосылки Великих 

географических открытий. Выявлять 

противоречивость эпохи Великих 

географических открытий. Показывать 

по карте маршруты мореплавателей 

эпохи Великих географических 

открытий. Подготавливать сообщения о 

знаменитых мореплавателях, используя 

дополнительные источники 

информации. Составлять тематическую 

таблицу. Извлекать информацию из 

фрагмента документа исторического 

характера. 

Раскрывать значение Великих 

географических открытий. Указывать и 

анализировать политические, 

экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

  

  



Религиозные войны. 

Нидерландская революция. 

Международные отношения в 

раннее Новое время.  

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с появлением 

мануфактур. Сравнивать труд 

ремесленника и работника мануфактуры.  

Рассказывать о социальных изменениях.  

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах. Объяснять причины 

появления республик в Европе. 

Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия «Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать особенности 

протестантизма. Реформации. 

Называть причины борьбы католической 

церкви против еретических учений. 

Указывать причины, цели, средства и 

идеологов контрреформации. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии.. Сравнивать 

пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. 

Называть причины революции в 

Нидерландах. Характеризовать 

особенности Голландской республики. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XVII -  

XVIII в.  10ч. 

Английская революция  XVIIв.: 

причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Экономическое развитие 

Европы в XVII -  XVIII в. 

Социальное развитие Европы в 

XVII -  XVIII в. 

 

Война североамериканских 

колоний за независимость.  

Образование США. 

Европейская культура  XVI- 

XVIIIв. Развитие науки. 

Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. 

Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. 

Международные отношения 

середины XVII -  XVIII в. 

Объяснять причины противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

революции. Сравнивать причины 

нидерландской и английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и 

его роли в изменении Англии. 

Рассказывать об условиях развития  

 

предпринимательства. Выделять 

основные понятия по теме и раскрывать 

их смысл.  

Характеризовать основные классы 

капиталистического общества. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество. Называть 

основные причины объединения 

колонистов. Характеризовать этапы 

войны за независимость.  

Объяснять историческое значение 

образования США. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

  

  



Приводить аргументы в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Объяснять смысл новых представлений 

о человеке и обществе в литературе. 

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

Страны Востока в  

XVI -  XVIII в. 

4ч. 

Османская империя. 

Индия.  

Империя Цин в Китае. 

Образование 

централизованного государства 

в Японии. 

Выявлять основные процессы развития 

Османской империи в период Нового 

времени. Определять причины упадка 

Османской империи. 

Выявлять основные процессы развития 

Индии  в период Нового времени. 

Выявлять характерные черты жизни 

индийского общества. Объяснять 

причины проникновения европейцев в 

Индию. Раскрывать сущность 

английской колониальной политики  в 

Индии. 

Выявлять основные процессы развития 

Китая в период Нового времени. 

Выявлять основные процессы развития 

Японии  в период Нового времени. 

  

  

История России.   42 ч. 

 

  
  

Россия в XVI веке  

           18ч. 

Княжение Василия III. 

Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы.  

Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в. 

Органы государственной 

власти.  Местничество.  

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской.  

Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI 

в. «Избранная рада». 

 Судебник 1550 г.  

Внешняя политика России в 

XVI в.   Присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство.  

Социальная структура 

российского общества. 

Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах».  

Многонациональный состав 

населения Русского 

государства.  

научится характеризовать: 

- особенности образования Российского 

государства,  основные условия жизни и 

занятия населения; 

Высказывать суждения. 

 Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий.  

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Василия III.  

Определять значение понятий  

Характеризовать основные 

мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., 

Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа  

Составлять характеристику Ивана 4 

Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео и 

киноматериалов. 

  

  



Россия в конце XVI в. 

Опричнина. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович.  

Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества.  

Пресечение царской династии 

Рюриковичей 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории  

Определять значение учреждения 

патриаршества. 

Систематизировать материал об 

основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в 16 в. 

(закрепощении крестьян, укреплении 

самодержавия и др.) 

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых 

4ч. 

Смута в Российском 

государстве 

Экономическое развитие 

России в 17 в. 

Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве. Изменения в 

социальной структуре 

Российского общества 

Народные движения в 17 в. 

Россия в системе 

международных отношений 

Русская православная церковь в 

17 в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

Русские путешественники и 

первопроходцы 17 в. 

Культура народов России в 17 

в. Народы России в 17 в. 

Сословный быт и картина мира 

русского человека в 17 в. 

Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 17 в. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме 2. 

научится характеризовать: 

-особенности появления смутного 

времени в Российском государстве 

Высказывать суждения.  

Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий. 

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

  

  

Россия в XVII веке 

(14 ч.) 

  Россия при первых 

Романовых.  

Продолжение закрепощения 

крестьян.  

Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление 

самодержавия.  

Патриарх Никон. 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.  

  Определять смысл понятия Новое 

время с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках 

суждения историков о хронологических 

рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения 

  Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 

  

  



Социальная структура 

российского общества. 

Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско- 

Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. 

Денежная реформа 1654 г.  

Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война.  

Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. 

Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654-1667 

гг.  «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» 

и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России 

со странами Западной Европы.  

Показывать территории и 

характеризовать 

масштабы народных движений, 

используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины народных 

движений в России 17 в. 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы  

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные к ней 

в 17 в., ход войн и направления военных 

походов. 

Определять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

17 в. 

Культурное 

пространство (4) 
Культурное пространство 

Эпоха Великих географических 

открытий и русские 

географические открытия. 

Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова.  

Изменения в картине мира 

человека в XVI–XVII 

вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. 

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, Новый 

Иерусалим).  

Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство.  

Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем 

Курбским.  

Развитие образования и 

научных знаний. 

 «Синопсис» Иннокентия 

Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культурыОпределять, в чем состояло их 

значение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси 16 

в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры 16 в. 

и их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

Характеризовать нравы и быт русского 

общества 16 в., используя информацию 

из источников (отрывков из 

«Домостроя», изобразительных 

материалов и др.) Составлять описание 

памятников культуры 17 в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города), характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Определять, в чем заключались новые 

веяния вотечественной культуре 17 в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры 17 в., а также 

для участия в ролевых играх 

«Путешествие по русскому городу 17 в.» 

  

 



 

Гизеля - первое учебное 

пособие по истории. 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Повторение 2ч.      

 

                                         История 8 класс (68 час) 

                                              Всеобщая история.  ( 26ч.) 

   

 

Великие 

просветители 

Европы. 7 ч. 

1.Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. 

2.Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека 

и теория общественного 

договора. 

3.Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе 

законов». 

4.Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве 

общества, его ценностях. 

5.Идеи Ж.-Ж. Руссо. 

6.Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. 

7.Манифест эпохи Просвещения. 

научиться определять понятия: 

история, источники, археология, век; 

-виды исторических источников: 

вещественные, письменные 

Высказывать суждения. 

 Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий. 

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

  

 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения.4ч. 

1.Поиск идеала, образа героя 

эпохи. 

2.Живописцы знати. 

3.Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в. 

4.Архитектура эпохи великих 

царствований. 

. 

Приводить аргументы в пользу идей и 

идеалов Нового времени и человека.  

Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе в 

литературе. Подготавливать 

сообщения о крупнейших деятелях 

французского Просвещения. 

Составлять сравнительную таблицу 

  

 

На пути к 

индустриальной эре. 

5ч. 

1.Аграрная революция в  Англии. 

2.Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и 

особенности. 

3.Техническая сущность 

промышленного переворота.  

4.Социальная сущность 

промышленного переворота.  

5.Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

научится характеризовать 

-понятия и признаки строительства 

новой Европы 

Высказывать суждения. Готовитьтем

атические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий. 

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

  

Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой 

1.Ускорение социально-

экономического развития 

Франции в XVIII в. 

научится характеризовать 

-понятия и признаки страны Западной 

Европы в конце 19 в. Успехи и 
  



французской 

революции. 4ч. 

2.Изменения в социальной 

структуре. 

3.Французская революция как 

инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. 

4.От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. 

Начало революции. 

проблемы индустриального общества. 

Высказывать суждения. Готовитьтем

атические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий.  

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 3ч. 

1.Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. 

2.Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности 

мировоззрения. 

3.Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный 

аспекты. 

научится характеризовать 

-понятия и признаки в в 19 в:  

Высказывать суждения.  

 Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность событий. 

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

  

Великая 

французская 

революция.  От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 2ч. 

1.От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.  

2.Значение Великой французской 

революции.  

научится характеризовать 

-понятия и признаки  

Высказывать суждения. Готовитьтем

атические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность 

событий.Работать в группе, учитывая 

мнения одноклассников 

  

Значение и уроки 

раннего Нового 

времени. 1ч. 

 
научится характеризовать 

-понятия и признаки Международных 

отношений: обострение противоречий 

Высказывать суждения. Готовитьтем

атические сообщения по 

дополнительным источникам 

Формулировать понятия по теме; 

Выделять существенные признаки 

явлений; 

Устанавливать хронологическую 

последовательность 

событий.Работать в группе, учитывая 

мнения одноклассников 

  

История России.  (42 ч.)   

Введение (1 ч) У истоков российской 

модернизации 

Характеризовать особенности 

исторического развития России, 

 



используя историческую карту. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)  

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I (13 ч) 

Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ 

Начало правления Петра I 

Великая Северная война 1700—

1721 гг. 

Реформы управления Петра I 

Экономическая политика Петра I 

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ 

Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 

Значение петровских 

преобразований в истории страны 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки петровских 

преобразований. Объяснять причины 

Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять 

сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. Объяснять 

смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. Давать 

оценку итогов экономической политики 

ПетраI. Характеризовать особенности 

российского общества в Петровскую 

эпоху. Использовать тексты 

исторических различных источников. 

Объяснять причины учреждения 

патриаршества и синода. 

Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. Показывать 

на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать 

причины участников и итоги 

восстаний.Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности 

  



честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.). Составлять 

характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. Обобщать и 

систематизировать исторический 

материал. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)  

Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—1762 

гг. 

Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия при 

наследниках Петра I» 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра 

I. Составлять исторические портреты 

Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. 

Рассказывать об участии России в 

войнах, важнейших сражениях и итогах 

войны. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику преемников 

Петра I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

 

   

 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Российская империя 

при Екатерине II  

(9 ч) 

Россия в системе международных 

отношений 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в. 

Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

Характеризовать особенности 

исторического развития и 

международного положения России к 

середине 18 века. 

Раскрывать смысл понятия 

«просвещённый абсолютизм» на основе 

знаний из всеобщей истории. 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв городского 

населения. Представлять 

характеристику (исторический портрет) 



Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

Внешняя политика Екатерины II 

Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская 

империя при Екатерине II» 

Екатерины II и её деятельности. 

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй 

половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, социальную политику 

при Петре I и Екатерине II. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов 

истории края). 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста учебника, 

дополнительных источников 

информации. Характеризовать 

внутреннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского восстания. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Екатерины 2. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики в последней трети 

XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и Крыма. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких 

войнах. Высказывать суждение о том, 

что способствовало победам русских 

войск. Составлять исторические 

портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)  

Россия при Павле I 

(2 ч) 

Внутренняя политика Павла I 

Внешняя политика Павла I 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. Составлять 

 



исторический портрет Павла I на 

основе текста учебника и 

дополнительных источников 

информации 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)  

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. (9 ч) 

Общественная мысль, 

публицистика, литература 

Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в 

XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура 

Музыкальное и театральное 

искусство 

Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в» 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а 

также непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в 

XVIII в.». Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в. 

Рассказывать об общественной мысли 

в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева 

Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников  

Высказывать и аргументировать 

оценку наиболее значительных событий 

и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории 

XVIII в. Характеризовать общие 

черты и особенности исторического 

развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

 

Повторение 2ч.     

    

История 9 класс (102 часа) 

 

История нового времени (34ч.) 



Тема 1.Страны 

Европы и Северной 

Америки в первой 

половине ХIХ в. 

(10ч.) 

Урок 1 – 4. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя 

политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Урок 5. Развитие индустриального 

общества. Промышленный 

переворот, его особенности в 

странах  Европы и США. 

Урок 6.Изменения в социальной 

структуре общества. 

Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих.  

Урок 7 – 10. Политическое развитие 

европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, 

реформы и революции. Оформление 

консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений и 

партий; возникновение марксизма 

Раскрывать значение понятий и 

терминов консульство, кодекс Наполеона. 

Определять особенности империи 

Наполеона. Характеризовать внутреннюю 

политику императора Наполеона I, давать 

оценку проведённым им 

преобразованиям. Используя 

дополнительную литературу, составлять 

характеристику Наполеона Бонапарта как 

исторического деятеля Раскрывать 

значение понятий коалиция, 

континентальная блокада, Отечественная 

война, сто дней. Показывать на карте 

территорию «Великой империи», 

включая систему зависимых от Франции 

государств. Отбирать информацию, 

характеризующую внешнюю политику 

императора Наполеона I, и 

систематизировать её в форме таблицы. 

Объяснять причины побед и поражений 

французской армии Раскрывать значение 

понятий Священный союз, европейский 

концерт, реставрация. Характеризовать 

цели победителей наполеоновской 

Франции при решении территориальных 

вопросов. Объяснять сущность и 

значение Венской системы 

международных отношений 

 

Тема 2. Страны 

Европы и Северной 

Америки во второй 

половине ХIХ в. 

(8ч.) 

Урок 11. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская 

мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика. 

расширение колониальной империи. 

Урок 12 - 14. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, 

франко- германская война, 

колониальные войны. 

Урок 15. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. 

Урок 16. Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

 

Урок 17 – 18. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ 

в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. 

Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Характеризовать промышленное 

развитие Англии в первой половине XIX 

в., устанавливать его связь с социальным 

положением отдельных групп населения 

Англии.  

Называть характерные, существенные 

признаки политического развития Англии 

в первой половине XIX в.  

Раскрывать смысл  понятий,  

высказывать суждения о характере и 

способах борьбы английских рабочих за 

свои права. Составлять план текста  

Характеризовать особенности 

социально-экономического развития 

Составлять исторический портрет 

 



Тема 3. 

Экономическое и 

социально-

политическое 

развитие стран 

Европы и США в 

конце ХIХ в. (2ч.) 

Урок 19 Завершение 

промышленного переворота. 

Индустриализация. 

Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет.  

Урок 20. Положение основных 

социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители 

социалистического движения 

Выделять основные этапы 

промышленной 

революции, их отличительные черты. 

Раскрывать смысл, значение 

экономических понятий, употреблённых 

в 

учебном тексте. 

Рассказывать на конкретных примерах о 

достижениях в области транспортного 

сообщения, создания искусственных 

веществ, нового типа двигателей, 

новшеств в аграрном производстве. 

 Систематизировать информацию о 

формах монополистических объединений 

на основе различных источников 

(учебный текст, документ, 

иллюстрация),представлять результат 

своей деятельности в форме схемы или 

презентации. 

 

Тема 4. Страны 

Азии в ХIХ в. (3) 

Урок 21.Османская империя: 

традиционные устои и попытки 

проведения реформ 

Урок 22. Индия: распад державы 

Великих Моголов, 

установление британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. 

Урок 23. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Характеризовать колониальную 

политику 

европейцев. 

Высказывать суждения 

о значении столкновения китайского 

общества с западным миром для 

социально- 

экономического и культурного развития 

Группировать факты об истории 

«открытия» и подчинения Китая, 

составлять 

хронологическую таблицу. 

Анализировать карту с опорой на 

легенду. 

Систематизировать информацию о 

жизни общества в XIX в.  

 

Тема 5.Война за 

независимость в 

Латинской Америке 

(1ч.) 

Урок 24. Колониальное общество. 

Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение 

независимых государств. 

Характеризовать особенности 

социально-экономического положения и 

этнического состава населения Латинской 

Америки к началу XIX в. Раскрывать 

смысл, значение понятий «латифундия», 

«креолы»,«самбо». 

 

Тема 6.Народы 

Африки в Новое 

время (1ч.) 

Урок 25. Колониальные империи. 

Колониальные порядки 

и традиционные общественные 

отношения. Выступления 

против колонизаторов. 

Характеризовать особенности 

социально-экономического положения 

государств и народов Африки к началу 

XIX в., выделять факторы, приведшие к 

неравномерности развития отдельных 

регионов африканского континента. 

Сопоставлять особенности политики 

ведущих европейских держав в Азии и 

Африке, объяснять замеченные различия. 

 



Тема 7. Развитие 

культуры в XIX в. 

(3ч.) 

Урок 26-27. Научные открытия и 

технические изобретения. 

Распространение образования. 

Секуляризация и 

демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни 

людей 

 Урок 28. Стили художественной 

культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество 

 

Раскрывать значение понятий реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, 

эклектика. 

 Характеризовать основные стили и 

течения в художественной культуре 

второй 

половины XIX в., раскрывая их 

особенности 

на примерах конкретных произведений. 

Проводить поиск информации в 

печатных 

изданиях и Интернете для подготовки 

 

Тема 8. 

Международные 

отношения в XIX в. 

(2ч.) 

Урок 29 . Внешнеполитические 

интересы великих держав 

и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры 

индустриального мира. 

 Урок 30. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование 

военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное 

наследие Нового времени. 

Характеризовать европейские 

международные отношения в 70—90-е гг. 

XIX в.  

Объяснять сущность противоречий 

между державами. Показывать на карте 

основные события Русско- турецкой 

войны 1877—1878 гг. Раскрывать её роль 

в создании новых европейских 

государств. Называть участников 

военно-политических союзов 

(Тройственный союз, русско-

французский союз). Давать 

аргументированную оценку новому 

соотношению сил в Европе 

 

Тема 9. Новейшая 

история. (1ч.) 

Урок 31. Мир к началу XX в. 

Новейшая история: понятие, 

периодизация 

Определять место периода Новейшей 

истории на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода. 

Раскрывать смысл понятий 

«индустриальное общество», 

«империализм». Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

изменениями в экономике и социальных 

отношениях в ХХ в. и выстраивать 

логическую цепочку. Сопоставлять 

социалистические идеи с идеями 

либерализма и консерватизма, выявлять 

факторы, способствовавшие их широкому 

распространению в начале ХХ в. 

Проводить поиск и анализ ин-формации 

о колониальных владениях к началу ХХ 

в. в нескольких источниках (учебный 

текст, документ, карта), 

систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту 

 

Тема 10. Мир в 

1900—1914 гг. (3ч.) 

Урок 32. Страны Европы и США в 

1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. 

Раскрывать смысл понятий 

«индустриальное общество», 

«империализм».  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между изменениями в экономике и 

 



Социальные движения. Социальные 

и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. 

Урок 33. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные общественные 
отношения и проблемы 

модернизации. 

Урок 34. Подъем освободительных 

движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—

1917 гг.  Руководители 

освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен,  Э. Сапата,  Ф. Вилья 

социальных отношениях в ХХ в. и 

выстраивать логическую цепочку. 

Сопоставлять социалистические идеи с 

идеями либерализма и консерватизма, 

выявлять факторы, способствовавшие их 

широкому распространению в начале ХХ 

в. 

Проводить поиск и анализ ин-формации 

о колониальных владениях к началу ХХ 

в. в нескольких источниках (учебный 

текст, документ, карта), 

систематизировать информацию и 

наносить её на контурную карту.  

 Характеризовать причины и пред-

посылки подъёма национально-

освободительной борьбы в колониях и 

зависимых странах. 

9 класс (68 ч.) 

Российская империя в XIX - начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801-1861) (28ч.) 
 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм (6ч.) 

Проекты либеральных реформ 

Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. 

Реформы государственного 

управления. 

М.М. Сперанский. 

Xарактеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). 

Xарактеризовать политический строй 

Российской империи 

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра 

в начале XIX в. 

 Определять значение понятий.  

Не гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, 

Государственный совет, либеральные 

проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов 

начала XIX в. 

 

Отечественная 

война 1812 г. (6ч.) 

Эпоха 1812 года. Отечественная 

война 1812 г. - важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. 

Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное 

общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Xарактеризовать основные цели 

внешней политики России в начале XIX 

в. 

Определять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Xарактеризовать, используя 

историческую карту, основные события 

войны 1812г. 

Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812г. 

( по выбору). Определять в чём 

заключались последствия Отечественной 

войны 1812г. для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в первой 

 



четверти XIX в. Определять значение 

терминов военные поселения, 

аракчеевщина. 

Называть либеральные и 

консервативные меры Александра I. 

Определять причины изменения его 

внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Xарактеризовать преобразования в 

области государственного управления, 

осуществлённых во второй четверти XIX 

в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

кодификация законов, корпус 

жандармов. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм (7ч.) 

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

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».  

Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I . 

Xарактеризовать социально-

экономическое развитие России в первой 

половине XIX в.(в том числе в сравнении 

с западноевропейскими странами). 

Xарактеризовать промышленный 

переворот, используя историческую 

карту. 

Давать оценку деятельности 

М.М.Сперанского, П.Д.Киселёва, 

Е.Ф.Канкрина. 

Xарактеризовать основные 

направления внешней политики России 

во второй четверти XIX в. 

Xарактеризовать, используя 

историческую карту, о военные 

кампании: войны с Персией и Турцией, 

Кавказскую войну, Крымскую войну, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников 

Севастополя. 

Показывать на карте территориальный 

рост Российской империи в первой 

половине XIX в. 

 

Крепостнический 

социум. Деревня и 

город (2ч.) 

Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты 

и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и 

промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Xарактеризовать политический строй 

Российской империи, развитие 

экономики, положение отдельных слоев 

населения. 

 



Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

(3ч.) 

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. 

Xарактеризовать достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в.(в том 

числе находящихся в городе , крае), 

выявляя их художественные особенности 

и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д 

 

Пространство 

империи: 

этнокультурный 

облик страны (1ч.) 

Народы России в первой половине 

XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. 

Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. 

Особенности административного 

управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское 

восстание 1830-1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Xарактеризовать положение народов 

Российской империи, национальную 

политику власти (с использованием 

материалов истории края). 

 

Формирование 

гражданского 

правосознания. 

Основные течения 

общественной 

мысли (3ч.) 

Западное просвещение и 

образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. 

Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических 

организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы - 

дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е 

гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании 

независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и западники, 

зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. 

Влияние немецкой философии и 

французского социализма на 

русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и 

различия. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору ),привлекая 

научно-популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать своё 

отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

Определять смысл понятий и терминов 

западники, славянофилы, теория 

официальной народности, утопический 

социализм. 

Xарактеризовать основные положения 

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

 



пункт общественных дебатов 

Россия в эпоху реформ (40ч.) 
 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и 

правовая 

модернизация (12ч.) 

Реформы 1860-1870-х гг. - движение 

к правовому государству и 

гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

Xарактеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформы. Определять 

значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, городские 

управы, мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860-1870 х. гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Xарактеризовать основные цели и 

направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. 

Xарактеризовать, используя 

историческую картину, наиболее 

значительные военные компании 

 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III (3ч.) 

Идеология самобытного развития 

России. Государственный 

национализм. Независимость суда и 

администрация. Права 

университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные 

сферы и направления 

внешнеполитических интересов.  

Излагать оценки деятельности 

императора Александра III , приводимые 

в учебной литературе, Высказывать и 

аргументировать свою оценку.  

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Xарактеризовать основные цели и 

направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. 

 

Пореформенный 

социум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

(2ч.) 

Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство.  

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. 

Xарактеризовать экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. 

Раскрывать в чём заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней трети 

XIX в. 

Xарактеризовать положение основных 

слоёв населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.) 

 



Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

(4ч.) 

Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление 

национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. 

Создание Российского 

исторического общества. 

Общественная значимость 

художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Xарактеризовать достижения 

культуры России второй половины 

XIX в. 

Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого периода (для 

памятников, находящихся в крае, городе, 

может быть составлен сценарий 

экскурсии) Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля 

российской культуры второй половины 

XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в. Высказывать оценку 

вклада российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Xарактеризовать условия жизни 

населения края (города, села) в конце 

XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся 

исторические памятники. 

Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., оценки ее 

деятелей.  

 

Этнокультурный 

облик империи (2ч.) 

Основные регионы Российской 

империи и их роль в жизни страны. 

Кавказские народы.. Национальные 

движения народов России. 

Взаимодействие национальных 

культур и народов. 

Xарактеризовать особенности 

национальной политики самодержавия. 

Рассказать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти. Объяснять значение 

понятий антисемитизм, сепаратизм 

 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений (3ч.) 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х 

гг. Идейные течения и общественное 

движение. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский 

социализм. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика.  

Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Определять в чём заключалась 

эволюция народнического движения в 

1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников 

народнического движения, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу. 

 

Кризис империи в 

начале XX века 

(4ч.) 

На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития 

Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая 

география экономики.  

Формирование новых социальных 

страт. Типы сельского 

землевладения и хозяйства.  

Имперский центр и регионы. 

Давать характеристику 

геополитического положения России в 

начале XX в., используя информацию 

исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других 

странах. 

Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в России 

 



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. 

начала XX в.  

Xарактеризовать основные 

направления внешней политики Николая 

II. - 

Xарактеризовать причины Русско-

японской войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. 

Подготовить сообщение (презентацию) 

об одном из сражений Русско-японской 

войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников 

информации).  

Первая российская 

революция 1905-

1907 гг. Начало 

парламентаризма 

(3ч.) 

Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. 

Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 

9 января 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Формирование многопартийной 

системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. 

Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы).  

Избирательный закон 11 декабря 

1905 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и 

уроки 

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905—1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905—1907 гг. и их 

участниках. 

Объяснять значение понятий: 

Государственная дума, кадеты, 

октябристы, черносотенцы. 

Xарактеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, 

приводимые в учебнике, формулировать 

и аргументировать свою оценку 

Xарактеризовать отношение различных 

политических сил к реформаторской 

деятельности П. А. Столыпина. 

 

Общество и власть 

после революции 

(3ч.) 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты.  

. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

отруб, хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П. А. Столыпина, давать 

оценку её итогов и значения. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. 

Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную 

информацию 

 

«Серебряный век» 

российской 

культуры (4ч.) 

Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Литература 

начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения. 

Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием справочных 

и изобразительных материалов). 

Характеризовать основные стили и 

течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и 

их достижения 

характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX - 

начала XX в. 

 



 

 

 

2.9 Рабочая программа учебного модуля «Введение в новейшую историю» 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - 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. 

философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

Кубань в XIX - начала XX в. 

 

№ Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3 

5 Итоговое повторение 2 

 



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. 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 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 Российской Федерации 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. 

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. 

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 Российской Федерации 

В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 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 гг. 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 Российской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 

2014 г. № 6-ФКЗ «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 проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

(2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского военно-

исторического общества (далее - 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. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы 

позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как в 

его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

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 совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

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, памятникам и символам воинской славы, 

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 учетом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического 

воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 

необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, 

активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта 

для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения 

языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 

обучающегося будут сформированы 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, итоги и значение ключевых событий и 

процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

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

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и 

достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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 (справочная, научно- популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие); 

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 или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 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, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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 или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению 

ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому 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; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

У обучающегося будут сформированы 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; 

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); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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 вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — 

начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его 

интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 

 

 

2.10 Рабочая программам предмета «Обществознание» 

 

Содержание учебного предмета 

  

 

6 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 
изучение 

раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 
указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 
(тестовых работ) по 
каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 
«Загадка 
человека» 

14  Принадлежность двум мирам. Человек - 
личность. Отрочество – особая пора. Легко 
ли быть подростком? Отрочество – пора 
мечтаний. Самостоятельность – 
показатель взрослости. Всегда ли 
самостоятельность приносит пользу. 
Потребности и способности человека. 
Когда возможности ограничены. Мир 
увлечений 
Практикум. «Человек». Учимся быть 
интересной личностью. 

 

Тема 2. 9 Деятельность человека. Труд – основа  



«Человек и его 
деятельность»  

жизни. Учение – деятельность школьника. 
Познание человеком мира и себя. 
Практикум. Учимся узнавать и оценивать 
себя. 

Тема 3. 
«Человек 
среди людей»  

11 Отношения с окружающими. Общение. 
Человек в группе. Отношения со 
сверстниками. Конфликты в 
межличностных отношениях. Семья и 
семейные отношения. 
Практикум. «Человек среди людей».  

1 

Итого: 34 часов  1 час 
 

7 класс 

 
Название раздела, 
темы 

Количество 
часов на 
изучение 
раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 
указанием названия контрольных (тестовых), 
практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 
(тестовых работ) по 
каждому разделу 
(теме) 

Тема 1. “Мы 

живем в 

обществе” 

20 Как устроена общественная жизнь. Что 
значит жить по правилам. Экономика и ее 
основные участники. Производственная 
деятельность человека. Обмен. Торговля. 
Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и 
богатство. Человек в обществе: труд и 
социальная лестница. Зачем людям 
государство. Почему важны законы. 
Культура и ее достижения. 

 

Тема 2. “Наша 

Родина - 

Россия” 

14 Наша страна на карте мира. 
Государственные символы России. 
Конституция Российской Федерации. 
Гражданин России. Мы - 
многонациональный народ. Защита 
Отечества. 

 1 

Итого: 34  часов  1 час 
 

8 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 
изучение 

раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 
указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 
(тестовых работ) по 
каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 
«Личность и 
общество»  

7 Что делает человека человеком? Человек, 
общество, природа. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. Развитие 
общества. Как стать личностью 
Практикум. «Как стать личностью». Кого 
считать личностью? 

 

Тема 2. «Сфера 
духовной 
культуры»  

8 Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и 
совесть. Моральный выбор – это 
ответственность. Образование. Наука в 
современном обществе. Религия как одна 
из форм культуры.   
Практикум: «Учимся поступать 

 



морально». 

Тема 3. 
«Социальная 
сфера»  

5 Социальная структура общества. 
Социальные статусы и роли. Нации и 
межнациональные отношения. 
Отклоняющееся поведение  
Практикум. «Социальная сфера». Учимся 
жить в многонациональном обществе. 

1 

Тема 4. 
«Экономика»  

14 Экономика и ее роль в жизни общества. 
Главные вопросы экономики. 
Собственность. Рыночная экономика. 
Производство – основа экономики. 
Предпринимательская деятельность. Роль 
государства в экономике. Распределение 
доходов. Потребление. Инфляция и 
семейная экономика. Безработица и ее 
причины. Мировое хозяйство и 
международная торговля.   
Практикум. «Экономика». Учимся 
ориентироваться в основных 
экономических терминах и понятиях. 

 

Итого: 34 часов  1 час 
 

9 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 
изучение 

раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 
указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 
(тестовых работ) по 
каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 
Политика и 
власть 

11 Государство. Политические режимы. 
Правовое государство. Гражданское 
общество и государство. Участие граждан 
в политической жизни. Политические 
партии и движения. Межгосударственные 
отношения. 
Практикум: «Учимся участвовать в жизни 
гражданского общества» 

 

Тема 2. 
«Гражданин и 
государство»  

9 Основы конституционного строя РФ. Права 
и свободы человека и гражданина. 
Высшие органы государственной власти в 
РФ. Россия – федеративное государство. 
Судебная система РФ. 
Правоохранительные органы РФ.  
Практикум: «Роль права в жизни 
граждан». 

 

Тема 3. 
«Основы 
российского 
законодательс
тва» 

14 Роль права в жизни человека, общества и 
государства. Правоотношения и субъекты 
права. Правонарушения и юридическая 
ответственность. Гражданские 
правоотношения. Право на труд. Трудовые 
отношения. Семья под защитой закона. 
Административные правоотношения. 
Уголовно-правовые отношения. Правовое 

 



регулирование отношений в сфере 
образования. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. 
Практикум. «Учимся устраиваться на 
работу». 

Итого: 34 часа   
 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

6 класс 

 

Номер
а 

уроко
в 

Наименование 
разделов и тем. 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

1. Вводный урок. Познакомиться с новым учебным 
предметом, содержанием курса, 
требованиям к результатам обучения. 
Характеризовать систему организации 
работы на уроках и при подготовке 
домашнего задания. 

гражданское 
воспитание. 

Тема 1. Загадка человека - 13 часов, 1 час в неделю.  

2. Принадлежность двум 
мирам 

Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность», 
«личность», «социальные параметры 
личности». Использовать элементы 
причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров 
личности . 

гражданское 
воспитание. 

3. Принадлежность двум 
мирам 

4. Человек - личность Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность», 
«личность», «социальные параметры 
личности». Использовать элементы 
причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров 
личности . 

гражданское 
воспитание. 5. Человек - личность 

6. Отрочество – особая 
пора жизни. 

Описывать основные черты отрочества 
как особого возраста перехода от детства 
к взрослости. Раскрывать на конкретных 
примерах значение самостоятельности 
как показателя взрослости. 

Понимании 
ценности научного 
познания 7. Отрочество – особая 

пора жизни. 

8. Потребности и 
способности человека 
 
 
 

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер. Описывать 
особые потребности людей с 

Понимании 
ценности научного 
познания 



 
 
 
 

ограниченными возможностями. 
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с проявлениями 
духовного мира человека, его мыслей и 
чувств 9. Потребности и 

способности человека 
Понимании 
ценности научного 
познания 

10. Когда возможности 
ограничены 

Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в жизни. Находить и 
извлекать информацию о жизни людей, 
нашедших своё призвание и достигших 
успеха в жизни, несмотря на 
ограниченные возможности, умение 
взаимодействовать с людьми с разными 
возможностями 

Духовно-
нравственная 
сфера 11. Когда возможности 

ограничены 

12. Мир увлечений  Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших своё призвание 
и достигших успеха в жизни, несмотря на 
ограниченные возможности, умение 
взаимодействовать с людьми с разными 
возможностями 

Понимании 
ценности научного 
познания 

13. Мир увлечений 

14. Практикум. «Человек». 
Учимся быть 
интересной 
личностью. 

Систематизировать знания, полученные 
при изучении темы о социальных чертах 

человека и их проявлении в 
деятельности. Создать условия для 
отработки умений характеризовать 

сущность понятий «личность», 
«индивидуальность», «деятельность»; 

иллюстрировать конкретными 
примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, 
внутренний мир и понимание 

жизненного успеха. Способствовать 
осознанию практической значимости 
изученного материала и возможности 

опоры на полученные знания и умения в 
собственной деятельности 

Понимании 
ценности научного 

познания 

Тема 2. Человек и его деятельность - 9 часов, 1 час в неделю.  

15. Деятельность человека Характеризовать деятельность человека, 
её отдельные виды. Описывать и 
иллюстрировать примерами различные 
мотивы деятельности. Использовать 
элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между 
деятельностью и формированием 
личности. Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной 
деятельности 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

16. Деятельность человека 

17. Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и общества. 
Характеризовать особенности труда как 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 

18. Труд – основа жизни 



одного из основных видов деятельности 
человека. Различать материальную и 
моральную оценку труда. Приводить 
примеры благотворительности и 
меценатства. Определять собственное 
отношение к различным средствам 
достижения успеха в труде. 

воспитание. 

19. Учение – деятельность 
школьника 

Характеризовать учёбу как основной труд 
школьника. 
Опираясь на примеры из 
художественных произведений, 
выявлять позитивные результаты учения. 

Трудовое 
воспитание 

20. Учение – деятельность 
школьника 

21. Познание человеком 
мира и себя 

Характеризовать особенности познания 
человеком мира и самого себя. 
Оценивать собственные практические 
умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику. Сравнивать себя и 
свои качества с другими людьми и их 
качествами. Приводить примеры 
проявления различных способностей 
людей 

Понимании 
ценности научного 
познания 

22. Познание человеком 
мира и себя 

23. Практикум. Учимся 
узнавать и оценивать 
себя 

Умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 
на уроках и в доступной социальной 
практике. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

Тема 3. Человек среди людей. 11  часов, 1 час в неделю.  

24. Отношения с 
окружающими 

Описывать межличностные отношения и 
их отдельные виды. Показывать 
проявления сотрудничества и 
соперничества на конкретных примерах. 
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей 
в обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание 

гражданское 
воспитание. 

25. Отношения с 
окружающими 

26. Общение Характеризовать общение как взаимные 
деловые и дружеские отношения людей. 
Иллюстрировать с помощью примеров 
различные цели и средства общения. 
Сравнивать и сопоставлять различные 
стили общения. Выявлять на основе 
конкретных жизненных ситуаций 
особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. Оценивать 
собственное умение общаться 

гражданское 
воспитание. 27. Общение 



28. Человек в группе Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные группы. 
Приводить примеры таких групп. 
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами групповые нормы. 
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей 
в обществе. Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. Исследовать 
практические ситуации, связанные с 
выявлением места человека в группе, 
проявлений лидерства 

гражданское 
воспитание. 

29. Отношения со 
сверстниками 

Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных связей 
младшего подростка с одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 
Иллюстрировать примерами значимость 
товарищеской поддержки сверстников 
для человека. Оценивать собственное 
умение общаться с одноклассниками и 
друзьями. 

гражданское 
воспитание. 

30. Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

Описывать сущность и причины 
возникновения межличностных 
конфликтов. Характеризовать варианты 
поведения в конфликтных ситуациях. 
Объяснять, в чём заключается 
конструктивное разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение примерами. 
Выявлять и анализировать собственные 
типичные реакции в конфликтной 
ситуации 

гражданское 
воспитание. 

31. Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

32. Семья и семейные 
отношения. 

Показывать на конкретных примерах 
меры государственной поддержки 
семьи. Сравнивать двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи. Исследовать 
несложные практические ситуации, 
связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и 
исторических периодов. Выражать 
собственную точку зрения на значение 
семьи. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

33. Контрольная работа по 
теме “Человек среди 
людей” 

Обобщить знания учащихся о специфике, 
видах, проявлениях межличностных 
отношений, многообразии малых групп, 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 



в которые входит личность, групповых 
нормах и санкциях, роли лидера в 
группе, значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях 
межличностных конфликтов и 
возможности их конструктивного 
разрешения. 

воспитание. 

34. Практикум «Человек 
среди людей».  

Обобщить знания учащихся о специфике, 
видах, проявлениях межличностных 
отношений, многообразии малых групп, 
в которые входит личность, групповых 
нормах и санкциях, роли лидера в 
группе, значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях 
межличностных конфликтов и 
возможности их конструктивного 
разрешения. Способствовать 
осмыслению личного опыта участия в 
различных видах межличностных 
отношений, продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использования различных 
стратегий разрешения конфликтов в 
малых группах. Создавать условия для 
осознания необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

  ИТОГО: 34 часов  

 

7 класс 

 

 

Номер
а 

уроко
в 

Наименование 
разделов и тем. 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме. 

 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, 
требованиям к результатам обучения. 
Характеризовать систему организации 
работы на уроках и при подготовке 
домашнего задания. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

Тема “Мы живем в обществе”,  19 часов  

2. Как устроена 
общественная жизнь 

Научатся объяснять понятия: сферы 
общества, социальные нормы, привычка, 
обычай, ритуал, обряд, церемония, 
правила, манеры, санкции, табу, 
традиции, этикет, сетикет;  называть 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

3. Что значит жизнь по Патриотическое 



правилам различные виды правил, приводить 
примеры индивидуальных и групповых 
привычек, объяснять, зачем в обществе 
приняты различные правила этикета 

воспитание, 

гражданское 

воспитание. 

4. Экономика и ее 
основные участники 

Научатся определять, как экономика 
служит людям, какая форма 
хозяйствования наиболее успешно 
решает цели экономики, как 
взаимодействуют  
основные участники экономики. 

гражданское 
воспитание. 

5. Экономика и ее 
основные участники 

гражданское 

воспитание. 

6. Производственная 
деятельность 
человека 

Обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в группе, 
проявляют способность к 
взаимодействию. научатся определять, 
какова роль разделения труда в развитии 
производства, что такое прибыль, виды 
затрат. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

7. Производственная 
деятельность 
человека 

Научатся определять роль бизнеса в 
современной экономике, в каких формах 
можно организовать бизнес, каковы виды 
бизнеса, необходимость получения 
специальных знаний для занятия 
бизнесом; объяснять понятия и термины: 
предпринимательство (бизнес), 
меценатство, бизнесмен, финансы, 
экономический продукт, прибыль, купля-
продажа, кредит, собственность 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

8. Обмен, торговля, 
реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: 
обмен, общественное разделение труда, 
экономический продукт, товар, рынок, 
стоимость, потребительская стоимость, 
меновая стоимость, цена, бартер, 
торговля, ассортимент, оптовая торговля, 
розничная торговля, внутренняя торговля, 
внешняя торговля, реклама, рекламное 
агентство, торговый знак, бренд, 
потребитель ; определять, как обмен 
решает задачи экономики, что 
необходимо для выгодного обмена, 
зачем люди и страны ведут торговлю, для 
чего нужна реклама товаров и услуг 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

9. Обмен, торговля, 
реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: 
обмен, общественное разделение труда, 
экономический продукт, товар, рынок, 
стоимость, потребительская стоимость, 
меновая стоимость, цена, бартер, 
торговля, ассортимент, оптовая торговля, 
розничная торговля, внутренняя торговля, 
внешняя торговля, реклама, рекламное 
агентство, торговый знак, бренд, 
потребитель ; определять, как обмен 
решает задачи экономики, что 
необходимо для выгодного обмена, 
зачем люди и страны ведут торговлю, для 
чего нужна реклама товаров и услуг 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

10. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы 
семьи, составлять бюджет семьи; 
объяснять понятия и термины: семья, 
экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, 
бюджет, семейный бюджет, расходы 
обязательные, расходы произвольные, 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



лимит, лимитировать, оптимизация 
11. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы 

семьи, составлять бюджет семьи; 
объяснять понятия и термины: семья, 
экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, 
бюджет, семейный бюджет, расходы 
обязательные, расходы произвольные, 
лимит, лимитировать, оптимизация 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

12. Бедность и богатство Актуализировать информацию о понятии 
и источниках доходов граждан, 
сформировать представление о бедности 
и богатстве, перераспределении доходов. 
Умение высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, уважительно 
относится к точке зрения других людей, 
отличать факты и мнения, анализировать 
статистическую информацию, 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

13. Человек в обществе: 
труд и социальная 
лестница. 

Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и общества. 
Характеризовать особенности труда как 
одного из основных видов деятельности 
человека. Различать материальную и 
моральную оценку труда. научатся 
определять зависимость положения на 
социальной лестнице от труда. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

14. Практикум «Человек в 
экономических 
отношениях». 

Самостоятельно создают алгоритмы  
деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Формулируют собственное мнение и 
позицию, адекватно используют речевые 
средства. Осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль своей деятельности 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

15. Зачем людям 
государство 

Овладевают целостными 
представлениями о государстве и его 
функциях, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

16. Зачем людям 
государство 

Овладевают целостными 
представлениями о связи человека и 
государства, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

17. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и Патриотическое 



практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 
на уроках и в доступной социальной 
практике 
научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, 
демократический политический режим, 
справедливость, Конституция, Афинская 
демократия, свобода и ее границы, 
противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему 
человеческому обществу нужен порядок, 
каковы способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть 
безграничной. 

воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

18. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 
на уроках и в доступной социальной 
практике 
научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, 
демократический политический режим, 
справедливость, Конституция, Афинская 
демократия, свобода и ее границы, 
противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему 
человеческому обществу нужен порядок, 
каковы способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть 
безграничной. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

19. Культура и её 
достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, 
памятник культуры»Способствовать 
осознанию на практике значения 
уважительного отношения к достижениям 
культуры. Воспитывать уважение к 
культуре 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

20. Культура и её 
достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, 
памятник культуры»Способствовать 
осознанию на практике значения 
уважительного отношения к достижениям 
культуры. Воспитывать уважение к 
культуре 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

Тема 2. “ Наша Родина - Россия”, 15 часов  

21. Наша страна на карте 
мира 

Объяснять смысл понятия «субъект 
Российской Федерации». Знать и 
называть статус субъекта РФ, в котором 
находится школа.Характеризовать 
особенности России как 
многонационального государства. 
Объяснять значение русского языка как 
государственного. Приводить примеры 
проявлений патриотизма. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

22. Государственные Описывать основные государственные Патриотическое 



символы России символы Российской Федерации. Знать 
текст гимна РФ.Использовать 
дополнительные источники информации 
для создания коротких информационных 
материалов, посвящённых 
государственным символам России. 
Составлять   собственные    
информационные    материалы о Москве 
— столице России 

воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

23. Государственные 
символы России 

Описывать основные государственные 
символы Российской Федерации. Знать 
текст гимна РФ.Использовать 
дополнительные источники информации 
для создания коротких информационных 
материалов, посвящённых 
государственным символам России. 
Составлять   собственные    
информационные    материалы о Москве 
— столице России 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

24. Конституция 
Российской 
Федерации 

Умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 
на уроках и в доступной социальной 
практике 
научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, 
демократический политический режим, 
справедливость, Конституция. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

25. Конституция 
Российской 
Федерации 

Умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 
на уроках и в доступной социальной 
практике 
научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, 
демократический политический режим, 
справедливость, Конституция. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

26. Гражданин России Научатся объяснять понятия: гражданство, 
право человека, свобода, гражданские 
права, политические права, социально-
экономические права, культурные права, 
закон, гарантия, всеобщий, 
неотчуждаемый и неделимый характер, 
стандарт;  определять, как права человека 
связаны с его потребностями, какие 
группы прав существуют, что означает 
выражение «права человека закреплены 
в законе» 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

27. Гражданин России Объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданин». 
Называть и иллюстрировать примерами 
основные права граждан РФ. Называть 
основные обязанности граждан РФ. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



Приводить примеры добросовестного 
выполнения гражданских обязанностей. 
Приводить примеры и давать оценку 
проявлениям гражданственности, 
представленным в СМИ 

28. Практикум. «Права и 
обязанности 
гражданина». Почему 
важно соблюдать 
законы. 
 

Овладевают целостными 
представлениями о качествах личности 
человека, привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию 
 Учитывают ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного материала. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

29. Мы - 
многонациональный 
народ 

Объяснять смысл понятия «субъект 
Российской Федерации». Характеризовать 
особенности России как 
многонационального государства. 
Объяснять значение русского языка как 
государственного.  

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

30. Мы - 
многонациональный 
народ 

Характеризовать и конкретизировать 
примерами этнические и национальные 
различия. Показывать на конкретных 
примерах исторического прошлого и 
современной жизни российского 
общества проявления толерантного 
отношения к людям разных 
национальностей 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

31. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнера. научатся 
объяснять понятия долг, патриотизм, 
обязанность, защита Отечества, присяга; 
определять, почему нужна регулярная 
армия, в чем состоит обязательная 
подготовка к военной службе, отличия 
военной службы по призыву от службы по 
контракту, основные обязанности 
военнослужащих, как готовить себя к 
выполнению воинского долга. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

32. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнера. научатся 
объяснять понятия долг, патриотизм, 
обязанность, защита Отечества, присяга; 
определять, почему нужна регулярная 
армия, в чем состоит обязательная 
подготовка к военной службе, отличия 
военной службы по призыву от службы по 
контракту, основные обязанности 
военнослужащих, как готовить себя к 
выполнению воинского долга. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



33. Обобщающий урок-
игра “Права человека” 

Ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 
Проанализировать результаты своей 
деятельности, развивать рефлексивные 
умения, способности к адекватной 
самооценке. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

34. Контрольная работа 
по теме “Мы живем в 
обществе” 

Проанализировать результаты своей 
деятельности, развивать рефлексивные 
умения, способности к адекватной 
самооценке. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

  ИТОГО:34 часов  
 

8 класс 

 

 

Номе
ра 

уроко
в 

Наименование 
разделов и тем. 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, 
требованиям к результатам обучения. 
Характеризовать систему организации 
работы на уроках и при подготовке 
домашнего задания. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

Тема 1. «Личность и общество» (6 ч), 1 час в неделю.  

2. Что делает человека 
человеком?  

Актуализировать значение понятий 
личность, индивид, индивидуальность, 
деятельность. Развивать умение 
сравнивать понятия, работать с 
таблицами и схемами. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

3. Человек, общество, 
природа.  

Актуализировать значение понятий 
природа, экология. Умение составлять 
план, работать с причинно-
следственными связями между 
явлениями, высказывать и доказывать 
свою точку зрения 

Понимании 
ценности научного 
познания 

4. Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей.  

Сформировать представление о 
возникновении и стадиях развития 
общества, сущности и формах 
социальных норм. Умение высказывать 
и аргументировать свою точку зрения, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, работать со схемами. 

гражданское 
воспитание. 

5. Развитие общества.  Сформировать представление о 
понятиях: эволюция, революция, 
реформа, о глобальных проблемах 
человечества. Умение анализировать 
информацию, высказывать свою точку 
зрения, аргументировать свое мнение, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, работать с планом 

гражданское 
воспитание. 



6. Как стать личностью 
 

Актуализировать значение понятий 
индивид, индивидуальность, личность, 
социализация. Умение сравнивать, 
работать с таблицей, составлять план, 
выделять главное, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения 

гражданское 
воспитание. 

7. Практикум. «Как стать 
личностью». Кого 
считать личностью? 

Обобщить знания по теме, повторить 
основные понятия и термины, 
высказывать свою точку зрения, 
работать в группах 

гражданское 
воспитание. 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 ч), 1 час в неделю.  

8. Сфера духовной 
жизни.  

Актуализировать значение понятия 
культура. Умение выделять главное, 
составлять план, работать со схемами, 
классифицировать информацию, 
умение анализировать и делать выводы 
на основе статистических данных 

Эстетическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

9. Мораль. Актуализировать значение понятий 
мораль, нравственность, 
справедливость, гуманизм. Умение 
высказывать и подтверждать 
примерами свою точку зрения, 
выделять главное, умение понять точку 
зрения другого человека, работать в 
парах 

Эстетическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

10. Долг и совесть.  Умение работать с текстом, выделять 
основную мысль текста, составлять 
план, высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению 
других 

Эстетическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

11. Моральный выбор – 
это ответственность.  

Умение работать с текстом, выделять 
основную мысль текста, составлять 
план, высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению 
других. Осуществлять рефлексию своей 
деятельности 

гражданское 
воспитание. 

12. Образование.  Актуализировать значение понятий 
познание, образование, представление 
о ступенях образования. Сформировать 
представление о современных 
тенденциях в развитии образования.  

гражданское 
воспитание. 

13. Наука в современном 
обществе.  

Актуализировать значение понятия 
наука. Сформировать представление о 
системе наук, роли науки в развитии 
общества, принципах работы ученых. 
Умение выделять главное, работать с 
планом, сравнивать, выявлять 
причинно-следственные связи, 
различать факты и мнения. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

14. Религия как одна из 
форм культуры.   
 

Актуализировать значение понятий 
религия, свобода совести, свобода 
вероисповедания, секта. Сформировать 
представление о роли религии, 

Духовно-
нравственная сфера 



взаимосвязи религии и государства. 
Умение выделять главное, работать с 
планом, сравнивать, выявлять 
причинно-следственные связи, 
различать факты и мнения. 

15. Практикум: «Учимся 
поступать морально». 

Умение обобщать, сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 
работать с понятиями, таблицами и 
схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Духовно-
нравственная сфера 

Тема 3. «Социальная сфера» (5 ч), 1 час в неделю.  

16. Социальная структура 
общества.  

Актуализировать значение понятий 
социальная сфера общества, социальная 
структура, социальная группа 
познакомить с понятиями иерархия, 
социальная мобильность, социальный 
статус. Умение составлять план, 
работать с таблицами и схемами, 
выделять главное, выделять причинно-
следственные связи. 

гражданское 
воспитание. 

17. Социальные статусы и 
роли.  

Актуализировать значение понятий 
социальный статус, социальная роль. 
Выделять главное, работать с текстом, 
составлять план, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения, уметь 
выслушать точку зрения другого 
человека, осуществлять рефлексию 
своей деятельности. 

гражданское 
воспитание. 

18. Нации и 
межнациональные 
отношения.  

Актуализировать значение понятий 
этнос, народ, нация. Выделять главное, 
работать с текстом, составлять план, 
высказывать и обосновывать свою точку 
зрения, уметь выслушать точку зрения 
другого человека, осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 

гражданское 
воспитание. 

19. Отклоняющееся 
поведение  
 

Сформировать представление о 
понятиях отклоняющееся, девиантное 
поведение, видах отклоняющегося 
поведения. Умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, 
выслушать и уважительно относится к 
мнению другого человека, осуществлять 
рефлексию своей деятельности  

гражданское 
воспитание. 

20. Практикум. 
«Социальная сфера». 
Учимся жить в 
многонациональном 
обществе. 

Умение обобщать, сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 
работать с понятиями, таблицами и 
схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

гражданское 
воспитание. 

Тема 4. «Экономика» (14 ч), 1 час в неделю 
 

 

21. Экономика и ее роль в 
жизни общества.  

Актуализировать значение понятий 
экономика, потребности, ресурсы, 
сформировать представление о понятии 
и видах экономических благ. Умение 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



выявлять причинно-следственные связи, 
выделять главное, анализировать текст, 
составлять план, высказывать и 
аргументировать свое мнение 

22. Главные вопросы 
экономики. 

Сформировать представление о 
сущности и видах экономических 
систем, умение работать со схемами, 
текстом, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

23. Собственность. Сформировать представление о понятии 
и видах собственности, субъектах 
собственности, формах собственности и  
государственном регулировании права 
собственности; умение выделять 
главное, составлять план, работать с 
таблицами и схемами, анализировать 
текст, выявлять причинно-следственные 
связи 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

24. Рыночная экономика. Актуализировать знания о видах 
экономических систем, сформировать 
представление о рыночной экономике, 
ее признаках, особенностях и 
характерных чертах, спросе и 
предложении, рыночном 
регулировании экономических 
отношений. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

25. Производство – основа 
экономики.  
 

Актуализировать знание понятий 
производство, факторы производства. 
Умение анализировать, выделять 
главное, работать с планом, выявлять 
причинно-следственные связи, 
анализировать и делать выводы на 
основе статистических данных 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

26. Предпринимательская 
деятельность. 

Актуализировать знание понятий 
предпринимательская деятельность, 
формы предприятий. Сформировать 
представление о понятиях малое 
предприятие, формы предприятий, 
товарищество, акционерное общество, 
акция. 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

27. Роль государства в 
экономике. 

Сформировать представление о 
понятиях налоги, государственный 
бюджет, видах налогов,  влиянии 
государства на экономику, о способах 
вмешательства государства в 
экономику. Умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, 
различать факты и мнение, 
анализировать информацию 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

28. Распределение 
доходов. 

Актуализировать информацию о 
понятии и источниках доходов граждан, 
сформировать представление о 
прожиточном минимуме, 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 



потребительской корзине, 
перераспределении доходов, 
экономических мерах по социальной 
поддержке населения. Умение 
высказывать и аргументировать свою 
точку зрения, уважительно относится к 
точке зрения других людей, отличать 
факты и мнения, анализировать 
статистическую информацию, 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

воспитание. 

29. Потребление. Актуализировать знание понятия и 
видов потребностей, семейном 
потреблении сформировать 
представление о страховании, о 
государственном регулировании прав 
потребителей. Умение анализировать 
информацию, искать и сравнивать 
информацию из разных источников, 
применять полученные знания для 
решения практических ситуаций, 
анализировать статистические данные 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

30. Инфляция и семейная 
экономика. 

Сформировать представление о 
номинальных и реальных доходах, 
формах сбережения граждан, видах 
банковских услуг, предоставляемых 
гражданам, инфляции. Умение 
анализировать и сравнивать 
информацию, проверять достоверность 
информации, высказывать и 
аргументировать свое мнение 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

31. Безработица и ее 
причины. 

Сформировать представление о 
понятиях безработица и занятость, о 
причинах и видах безработицы, ее 
экономических и социальных 
последствиях, о государственном 
регулировании уровня безработицы. 
Умение высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, анализировать 
информацию, проверять достоверность 
информации, анализировать 
статистические данные 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

32. Мировое хозяйство и 
международная 
торговля.   

Сформировать представление о 
понятиях мировое хозяйство, внешняя 
торговля, о стратегиях внешнеторговой 
политики государств. Умение 
анализировать, сравнивать, 
высказывать и аргументировать свою 
точку зрения 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

33. Практикум. 
«Экономика». Учимся 
ориентироваться в 
основных 
экономических 
терминах и понятиях. 

Умение обобщать, сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 
работать с понятиями, таблицами и 
схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Трудовое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

34. Контрольная работа по Умение обобщать, сравнивать, Трудовое 



теме “Духовная, 
социальная и 
экономическая сферы 
общества” 

анализировать, выделять главное, 
работать с понятиями, таблицами и 
схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

  ИТОГО: 34 часов  
 

9 класс 

 

 

Номер
а 

уроко
в 

Наименование разделов и 
тем. 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме. 

 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием 
курса, требованиям к 
результатам обучения. 
Характеризовать систему 
организации работы на уроках и 
при подготовке домашнего 
задания. 

Понимании 
ценности научного 
познания 

Тема 1. «Личность и общество» (10 ч), 1 час в неделю.  

2. Политика и власть  Знать, что такое политика, какую 

роль играет политика в жизни 

общества. 

Уметь называть главные 
особенности политической 
власти; осуществлять поиск 
социальной информации  в 
различных источниках 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

3. Государство  Знать признаки и формы 

государства. 

Уметь называть различные точки 
зрения причин появления 
государства; сравнивать 
конституцию и абсолютную  
монархию 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

4. Политические режимы  Знать, что означает понятие 
«политический режим», 
основные виды политических  
режимов. 
Уметь сравнивать тоталитарный 
и авторитарный режимы; 
характеризовать развитие 
демократии в современном 
обществе 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

5. Правовое государство  Знать принципы правового  

государства. 

Уметь характеризовать ветви 
власти; объяснять смысл  
понятия «право выше власти»; 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



осуществлять поиск социальной 
информации; работать со схемой 

6. Гражданское общество и 
государство 
 

Знать основные признаки 

гражданского общества. 
Уметь объяснять различия 
между государственным 
управлением и местным 
самоуправлением; работать с 
документом по заданному 
алгоритму 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

7. Практикум по теме «Учимся 
участвовать в жизни 
гражданского общества» 

Обобщить знания по теме, 
повторить основные понятия и 
термины, высказывать свою 
точку зрения, работать в группах 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

8. Участие граждан в 
политической жизни  

Знать, при каких условиях  

человек может сознательно 

участвовать в политической 

жизни. 
Уметь оценивать значение 
принципов конституционного 
строя; формулировать  
на основе приобретенных 
правовых знаний собственные 
суждения и аргументы; 
применять правовые и 
социально-экономические 
знания в процессе решения 
познавательных и практических 
задач 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

9. Политические партии и 
движения 

Знать, что такое политические 

партии и общественные 

движения. 

Уметь анализировать текст, 
объяснять смыл понятий; 
объяснять, почему в обществе 
возникают общественно-
политические движения; 
анализировать роль 
политических партий  
и общественных движений в 
современном мире 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

10. Межгосударственные 
отношения  

Умение работать с текстом, 
выделять основную мысль 
текста, составлять план, 
высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к 
мнению других 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

11. Обобщающий урок по теме 
«Политика»  

Знать основные положения 

главы «Политика». 
Умение работать с текстом, 
выделять основную мысль 
текста, составлять план, 
высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к 
мнению других. Осуществлять 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



рефлексию своей деятельности 
Тема 2. «Гражданин и государство» (9 ч), 1 час в неделю.  

12. Основы конституционного 
строя РФ  

Знать, почему конституция 

является законом высшей 

юридической силы; принципы 

правового государства. 

Уметь характеризовать  
исторические этапы развития 
конституции в России; 
анализировать основные 
принципы правового 
государства; на основе ранее 
изученного материала решать 
проблемные задачи 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

13. Права и свободы человека и 
гражданина: знакомство с 
темой  

Знать  особенности юридических 

норм (прав человека). 

Уметь характеризовать 
значимость права; 
анализировать правовые и 
юридические документы; делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
давать определение понятий; 
определять значимость защиты 
прав человека; работать с 
документом по заданному 
алгоритму 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

14. Права и свободы человека и 
гражданина: закрепление 
информации 
 

Знать  особенности юридических 

норм (прав человека). 

Уметь характеризовать 
значимость права; 
анализировать правовые и 
юридические документы; делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
давать определение понятий; 
определять значимость защиты 
прав человека; работать с 
документом по заданному 
алгоритму 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

15. Высшие органы 
государственной власти в РФ 

Умение обобщать, сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, работать с понятиями, 
таблицами и схемами, различать 
мнения и факты, анализировать 
статистические данные 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

16. Россия – федеративное 
государство  

Актуализировать значение 
понятий федерация, субъекты 
федерации. Умение составлять 
план, работать с таблицами и 
схемами, выделять главное, 
выделять причинно-
следственные связи. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



17. Судебная система РФ  Актуализировать значение 
понятий судебная система, 
сформулировать представление 
об устройстве судебной системы 
в РФ. Выделять главное, 
работать с текстом, составлять 
план, высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, уметь выслушать точку 
зрения другого человека, 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

18. Правоохранительные органы 
РФ  

Знать, какие органы называются 

правоохранительными. 
Уметь  определять принцип 
правосудия; анализировать 
действия правоохранитель- 
ных органов; решать 
проблемные задачи 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

19. Практикум по теме: «Роль 
права в жизни граждан» 
 

Знать основное назначение 

права в обществе, что закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Уметь объяснять смысл 
основных понятий, выявлять 
существенные признаки понятия 
«право»; давать сравнительную 
характеристику позитивного и 
естественного права 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

20. Обобщение по теме: 
«Гражданин и государство» 

Знать основные понятия главы 

«Право». 
Уметь анализировать, 
высказывать собственные 
суждения, объяснять значение 
понятий; выполнять творческие 
задания 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание. 

Тема 3. «Основы российского законодательства» (13 ч), 1 час в неделю 
 

 

21. Роль права в жизни человека, 
общества и государства  

Знать основное назначение 

права в обществе, что закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Уметь объяснять смысл 
основных понятий, выявлять 
существенные признаки понятия 
«право»; давать сравнительную 
характеристику позитивного и 
естественного права. Умение 
выявлять причинно-
следственные связи, выделять 
главное, анализировать текст, 
составлять план, высказывать и 
аргументировать свое мнение 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



22. Правоотношения и субъекты 
права 

Знать, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение отличается от 

других социальных отношений. 
Уметь характеризовать субъекты 
правоотношений; работать с 
правовыми документами по 
заданному алгоритму 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

23. Правонарушения и 
юридическая 
ответственность. 

Знать признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической ответственности. 

Уметь решать практические  
задачи; определять виды 
юридической ответственности; 
работать с документами; на 
основе ранее изученного 
материала; решать проблемные 
задачи 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

24. Гражданские 
правоотношения 

Знать  суть гражданского права и 

особенности гражданских 

правоотношений. 

Уметь объяснять, в чем 
проявляется гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних; 
характеризовать виды 
гражданско-правовых 
договоров;  делать выводы, 
отвечать на вопросы, давать 
определение понятий; 
приводить примеры 
поведенческих ситуаций 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

25. Право на труд. Трудовые 
отношения 
 

Знать, какие права и 

обязанности включаются в 

трудовой договор, в чем 

значение дисциплины труда. 

Уметь анализировать 
документы, делать выводы; 
характеризовать трудовые 
правоотношения 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

26. Практикум «Учимся 
устраиваться на работу» 

Актуализировать знание понятий 
предпринимательская 
деятельность, формы 
предприятий. Сформировать 
представление о понятиях малое 
предприятие, формы 
предприятий, товарищество, 
акционерное общество, акция. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

27. Семья под защитой закона Знать, каковы условия вступ- 

ления в брак и препятствия  

к его заключению, что такое 

брачный договор; что пони- 

мается под родительскими  

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



правами; какими правами  

и обязанностями обладает  

ребенок;  в чем сущность,  

цели и принципы семейного 

права; в чем суть личных  

и имущественных правоот 

ношений супругов. 

Уметь анализировать права и 
обязанности супругов, 
родителей и детей, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
объяснять, нужна ли человеку 
семья; объяснять, почему семья 
является приоритетной формой 
воспитания детей; работать со 
схемой и правоведческими 
документами 

28. Административные 
правоотношения 

Знать, какую сферу 

общественных отношений 

регулирует административное 

право, в чем состоят важнейшие 

черты административных 

правоотношений. 
Уметь работать с документами; 
анализировать схему 
«Административное право»;  
делать выводы, высказывать 
собственные суждения 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

29. Уголовно-правовые 
отношения 

Знать особенности уголовно-

правовых отношений. 
Уметь определять, какие виды 
наказаний и ответственности 
несут несовершеннолетние 
правонарушители; работать с 
документами; анализировать 
схемы по теме правовых 
отношений 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

30. Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования 

Знать, правомерно ли 

существование в России платных 

учебных заведений в наши дни; 

что дает образованность 

человеку для выполнения им его 

гражданских обязанностей.  

Уметь анализировать 
модернизацию современного 
образования; характеризовать 
основные принципы Конвенции  
о правах ребенка; работать  
с документами 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

31. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных 
конфликтов 

Знать, что называют 
международным гуманитарным 
правом, кем и когда было 
принято МГП. 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 



5 класс 

Уметь называть особенности и 
значение  международного 
гуманитарного права; работать с 
документами 

32. Обобщение по теме «Основы 
российского 
законодательства»   

Знать  основные понятия главы 

«Основы российского 

законодательства». 

Уметь находить и анализировать 
информацию, объяснять 
значение понятий; работать с 
документами 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

33. Закрепление по теме 
«Основы российского 
законодательства»   

Знать  основные понятия главы 

«Основы российского 

законодательства». 
Уметь находить и анализировать 
информацию, высказывать 
собственные суждения, 
объяснять значение понятий; 
работать с документами 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

34. Итоговое повторение 
«Политическая сфера 
общества и право» 

Знать  основные понятия  

курса «Обществознание.  

9 класс». 

Уметь находить и анализировать 
информацию, объяснять 
значение понятий; работать с 
документами; характеризовать 

Патриотическое 
воспитание, 
гражданское 
воспитание. 

  ИТОГО: 34 часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Рабочая программа учебного пердмета «География» 

 

3. Содержание учебного предмета 

                                                     География Земли (5—7 классы) 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География  —  наука  о  планете  Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Практическая работа №1 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет,  Древний Восток, Древняя 

Греция. Учёные античного мира — Аристотель,  Эрато- сфен, Птолемей. Экспедиции 

Т. Хейердала как модель путешествий в древности. 



География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Нкитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические 

исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества 

и России, решение которых невозможно без участия географов. 

Практическая работа №2 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов, открытых в разные периоды. 

Практическая работа №3 Составление списка источников информации по теме 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору 

учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена вре мён года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Тропики и поляр ные круги. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей 

  

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. 

Масштаб топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты 

и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и 

картах. Ориентирование на местности. План местности. Определение направлений на 

плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по 

плану местности. Разнообразие планов и области их применения. 

Практическая работа № 4 Составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических 

карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Масштаб географических карт. Искажения на географических картах. Градусная 

сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой 

(начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практическая работа №5 

Определение направлений и расстояний на карте. 

Практическая работа  № 6 Определение географических координат точек на глобусе 

и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (конти- нентальная) и 



6 класс 

океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование гор- ных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные по- роды. Круговорот 

горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — матери- ки и 

впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор 

по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение ли- 

тосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветрива- ние — 

разрушение и изменение горных пород и минералов под действи- ем внешних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна  Мирового  океана.  Части  подводных  окраин  материков. 

Срединно-океанические  хребты.  Ложе  океана,  его  рельеф. 

Практическая работа № 7 Нанесение на контурную карту географического 

положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 

Проектное задание «Скульптурный портрет планеты». 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера —   водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды 

в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. 

Тёплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение 

озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: 

горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — 

основа жизни на Земле. 

Практическая работа № 1  Описание океана  и моря на основе анализа 

географических карт 

Практическая работа № 2 Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам. 

 

Практическая работа № 3 Характеристика одного из крупнейших озёр России по 

плану. 

Практическая работа № 4 Описание объектов гидрографии 

Проектное задание  «Морское путешествие» 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности  от  угла  падения солнечных лучей. Нагревание 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы. 



 Практическая работа № 4 Определение среднесуточных температур 

Практическая работа № 5 Построение графика годового хода температур   

 Практическая работа № 6  Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным календаря погоды. 

 Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. Проблемы 

биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. 

Природно-территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО.  

 Практическая работа № 7 Составление списка интернет-ресурсов, содержащих 

информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

 
 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность  населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения и их 

географические особенности. Размещение населения. Понятие «плотность 

населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. МИровые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их 

основные типы. Культурно-исторические регионы 

мира.  

 Практическая работа № 1 Сравнительное описание 

численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации. 

Практическая работа № 2 Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения (естественному приросту, доле 

городского населения, религиозному и этническому составу). 

  

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. 

Области складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция 

атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — 

пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) муссоны, западные 

ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры  полярных  областей.  

Влияние  на  климат  подстилающей  поверхности, океанических течений, 

абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. 

7 класс 



Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера:  поверхностные водные массы, их 

типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы  

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

 Практическая работа № 3 

Анализ физической карты и карты строения  земной  коры  с  целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

 Практическая работа № 4 

Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

Практическая работа № 5 

  Описание климата территории по климатограмме. 

Практическая работа № 6   

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

  

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его 

хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф по- 

верхности ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, 

органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. 

 Практическая работа № 7  

Выявление влияния географического положения на климат материка. 

Практическая работа № 8  

Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на 

примере одного из материков. 

 Практическая работа № 9  

Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

       Практическая работа № 10  Описание одной из стран по географическим 

картам. 

 

Проектное задание  «Создание национального парка в Танзании» 

Тема 2.  Северные  материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

 Практическая работа № 11    

Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и 

выявление причин подобного расположения. 

          Практическая работа № 12   

Анализ разных источников информации для составления характеристики 

населения страны. 

        Практическая работа № 13   

       Сравнение двух стран по заданным показателям. 

         Проектное задание «Традиции и обычаи народов мира» 



8 класс 

    Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема 

глобальных климатических изменений. 

  

 

                                       География России (8—9 классы) 

 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

 Практическая работа № 1 

Сравнение по картам географического положения России с географическим 

положением других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на  карте  часовых  поясов  мира.  Карта  часовых  зон  России. 

Местное, поясное и зональное время. 

 Практическая работа № 2 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых 

зон. 

Тема 3. История  формирования,  освоения и изучения 

территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, 

научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и 

Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы 

России. 

Практическая работа № 3  

Обозначение на контурной карте границ географических районов и 

федеральных округов с целью выявления различий. 

 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её 

географических районов. Миграции (механическое движение) населения. 

Прогнозы изменения численности населения России. 



  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации 

и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа № 4  

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

           Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов 

России. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы 

России и их расселение. 

География религий. 

    Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Главная 

полоса расселения. 

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. Современные тенденции 

сельского расселения. 

 Практическая работа № 5   

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных 

условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10.  Природные  условия  и  ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов по разным признакам. 

 Практическая работа № 6 

Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по 

нескольким источникам информации. 

Практическая работа № 7 

Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам 

и статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: 

древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние 

рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 



Рельеф своей местности. 

 Практическая работа № 8 

Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким 

источникам информации. 

Практическая работа № 9 

Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географиче ских 

районов страны. 

Практическая работа № 10 

Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный 

фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. 

Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. 

Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осад ков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной 

деятельности населения. Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей 

местности. 

 Практическая работа № 11 

Описание погоды территории по карте погоды. 

 

Тема 13.  Внутренние  воды  и  моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практическая работа № 12  

Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использование. 

 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, 

степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный 

покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и 

хозяйственная деятельность в горах. 

Крым. 

Родной край. 



9класс  
ккласс
класс 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 

России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практическая работа № 13  

Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

 Проектное задание «Сфера услуг Каневского района»  

Проектное задание «Что мы оставим потомкам 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и 

регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 

Производственный капитал России. Распределение производственного капитала 

по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности 

современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особености и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, 

тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

 Практическая работа № 1   

Нанесение на контурную карту границ природных и географических районов 

Практическая работа № 2   

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. 

   

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана 



окружающей среды. Направления развития машиностроения России. 

 Практическая работа № 3 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интенета, с целью 

объяснения влияния географического положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5.  Химическая  промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления 

развития химической промышленности России. 

 Практическая работа № 4 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения 

предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере 

производства синтетического каучука). 

Тема 6.  Лесопромышленный  комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления 

развития лесопромышленного комплекса России. 

 Практическая работа № 5 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

г.» и «Стратегии развития лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7.  Агропромышленный  комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, 

направления развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и 

окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа № 6  

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

 Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую 

среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в 

России .География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования. 

Проектное задание Путешествие по Транссибирской железной дороге 



Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, 

природа, население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 

географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития. 

Практическая работа № 7 

Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных 

Практическая работа № 8  

Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт 

 Практическая работа № 9   

Оценка географического положения Дальнего Востока 

Практическая работа № 10 

Оценка туристско-рекреационного потенциала региона 

Практическая работа № 11   

Составление географического описания природы Крыма, населения и хозяйства на 

основе использования нескольких источников информации. 

Практическая работа № 12 

 Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

 Практическая работа № 13 

Создание образа региона на основе карт 

 Проектное задание  Развитие рекреации на Северном Кавказе 

 Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 Разделы,   

  темы 

Основное содержание по темам Основные виды деятельности 

обучающихся  на уровне 

универсальных  учебных 

действий 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 КЛАССЫ) – 136 часов 

5 КЛАСС – 34ч 

                     Введение. География  —  наука  о  планете  Земля  (1 ч) 

 

Как 

география 

изучает 

Землю 

Что изучает география. 

Значение географических 

знаний в современной 

жизни. Профессии, 

связанные с географией. 

Методы географической 

науки. Способы 

организации собственной 

учебной деятельности. 

Развитие навыков создания 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни. 

Определять главные 

задачи современной 

географии. Выявлять 

методы географической 

науки. Оценивать роль 

географической науки в 

жизни общества. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 



и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды. 

 Практическая работа №1 

Организация фенологических 

наблюдений в природе. 

   

Устанавливать основные 

приёмы работы с 

учебником 

 Тема 1.  Развитие  географических  знаний  о  Земле  (6 ч)  

География   в   

древности и в 

эпоху 

Средневековь

я 

Развитие представлений 

человека о мире от древности 

до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. 

Путешествия Марко Поло и 

А. Никитина. Великие 

географические открытия; 

их вклад в развитие 

цивилизации. Васко да 

Гама, 

X. Колумб, Ф. Магеллан 

Практическая работа №2 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов путешествий, 

географических 

объектов, открытых в 

разные периоды. 

Практическая работа №3 

Составление списка 

источников информации 

по теме «Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» (по выбору 

учителя). 

 

Выявлять изменения 

географических 

представлений у людей в 

древности, в эпоху 

Великих географических 

открытий. Определять 

вклад величайших учёных 

и путешественников в 

развитие географической 

науки. 

Систематизировать 

информацию о 

путешествиях и 

открытиях.  Находить  

информацию (в 

Интернете, печатных 

СМИ, дополнительной 

литературе) о развитии 

географических знаний о 

Земле 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Эпоха 

Великих 

географически

х открытий 

Плавания Ф. Дрейка и В. 

Баренца. Дальнейшие 

открытия и исследования 

материков. А. Тасман, Дж. 

Кук. Покорение Северного  

полюса:  Р.  Амундсен, Р. 

Пири. Путешествия Т. 

Хейердала. 

Практическая работа №3 

Составление списка 

источников информации по 

теме «Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» (по выбору учителя). 

 

Географичес

кие 

открытия 

XVII–XIX 

Русские землепроходцы — 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока. Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнёв,  В.  

Выявлять изменения 

географических 

представлений у людей в 

древности, в эпоху 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 



вв. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров. Великая Северная 

экспедиция. Х. Лаптев, Д. 

Лаптев, С. Челюскин. Первая 

русская кругосвеная  

экспедиция  И.  

Крузенштерна  и Ю. 

Лисянского. Первая 

Антарктическая экспедиция 

Ф. Беллинсгаузена и М. Ла- 

зарева. Российские 

исследования в Арктике. 

Практическая работа: 

составление списка 

источников  информации  

по теме «Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира» 

Великих географических 

открытий. Определять 

вклад величайших учёных 

и путешественников в 

развитие географической 

науки. 

Систематизировать 

информацию о 

путешествиях и 

открытиях.  Находить  

информацию (в 

Интернете, печатных 

СМИ, дополнительной 

литературе) о развитии 

географических знаний о 

Земле 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Современные 

географи- 

ческие 

исследования 

Источники географической 

информации. 

Географические 

информационные системы 

(ГИС). Значение 

космических исследований 

для развития науки и 

практической деятельности 

людей 

Определять значение 

современных 

географических 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической 

информации. Оценивать 

роль космических 

исследований и 

геоинформационных 

сисстем для развития 

географии 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Тема 2.  Земля  —  планета  Солнечной  системы(5 ч) 

Земля — 

планета 

Солнечной 

системы 

Земля — одна из планет 

Солнечной системы. 

Влияние космоса на Землю 

и условия жизни на ней. Как 

устроена наша планета: 

материки и океаны, земные 

оболочки. Форма и размеры 

Земли 

Движения Земли. Виды 

движения Земли. 

Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, 

тропики и полярные круги 

Приводить доказательства 

того, что Земля — одна из 

планет Солнечной 

системы. Выявлять 

зависимость 

продолжительности суток 

от вращения Земли вокруг 

своей оси. Составлять и 

анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли  вокруг  

своей оси». Объяснять 

смену  времён  года на 

основе анализа схемы 

орбитального движения 

Земли 

Ценности 

научного 

познания 

 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

  

Солнечный 

свет  на Земле 

Неравномерное 

распределение тепла и света 

на Земле. Высота Солнца 

над горизонтом. 

Географические следствия 

движения Земли. Смена дня 

Наблюдать модель 

движения Земли вокруг 

Солнца (схема 

«Орбитальное движение 

Земли») и фиксировать 

особенности положения 



и ночи, смена сезонов года. 

Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; дни 

весеннего и осеннего 

равноденствия.  Полярные 

день и ночь. Пояса 

освещённости. 

  

планеты в дни 

солнцестояний и 

равноденствий. 

Определять высоту 

Солнца и продолжи- 

тельность дня и ночи на 

разных широтах в разное 

время года 

                                                    Тема 3.  План  и  карта  (12 ч) 

Изображени

е земной 

поверхности 

на плане и 

топографиче

ской карте 

Условные знаки. Масштаб и 

его виды. Измерение 

расстояний с помощью 

масштаба 

Способы изображения 

неровностей земной 

поверхности на плоскости. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали. Определение 

относительной высоты 

точек и форм рельефа на 

местности. 

Определение сторон 

горизонта по Солнцу и 

звёздам. Способы глазомер- 

ной съёмки местности. 

Составление плана 

местности. 

 Практическая работа № 4 

Составление плана местности 

 

Определять с помощью 

условных знаков 

изображённые на плане 

объекты. Измерять 

расстояния и определять 

направления на местности 

и плане. Составлять и 

читать простейший план 

местности 

Экологичес

кое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Трудовое 

воспитание 

Изображен

ие земной 

поверхност

и 

на 

географи

ческой 

карте 

Глобус — объёмная модель 

Земли. Географическая 

карта, её отличие от плана. 

Свойства географической 

карты. Легенда карты, виды 

условных знаков. 

Классификация карт по 

масштабу, охвату 

территории и содержанию. 

Географические карты в 

жизни человека 

Сравнивать планы 

местности и 

географические карты. 

Определять направления 

на глобусе. Выделять 

основные свойства карты. 

Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию 

Градусная 

сетка 

Градусная сетка, её 

предназначение. Параллели 

и меридианы. Градусная 

сетка на глобусах и картах. 

Определение направлений и 

расстояний по карте. 

 Практическая работа №5 

Определение направлений и 

расстояний на карте. 

Выявлять на глобусе и 

карте полушарий 

элементы градусной 

сетки. Определять 

направления и измерять 

расстояния по карте 

Географиче

ские 

координат

ы 

Географические 

координаты. 

Географическая широта. 

Определение 

Определять 

географические 

координаты объектов на 

карте 



географической широты 

объектов 

Географическая долгота. 

Определение 

географической долготы 

объектов. Часовые пояса. 

 Практическая работа  № 6 

Определение географических 

координат точек на глобусе и 

картах. 

Решение 

практически

х задач по 

плану и 

карте 

Сравнение плана местности 

и географической карты. 

Составление описания 

маршрута по 

топографической карте. 

Определение расстояний на 

топографической карте. 

Выбор варианта освоения 

земельного участка 

Практическая работа № 7 

Нанесение на контурную 

карту географического 

положения островов, 

полуостровов, высочайших 

гор и обширных равнин 

мира. 

Проектное задание 

«Скульптурный портрет планеты». 

Выявлять различия 

между планом местности 

и географической картой 

в таблице. Составлять 

описание маршрута по 

топографической карте. 

Определять направления 

и расстояния между 

географическими 

объектами на плане и 

карте с помощью 

линейного, именованного 

и численного масштабов. 

Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве  

 

       Тема 4.  Литосфера  —  каменная  оболочка  Земли  (8 ч) 

Земная кора и 

литосфера 

Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора.  

Типы  земной  коры, её 

строение под материками и 

океанами. Литосфера, её 

соотношение с земной 

корой. Внешние  и  

внутренние силы Земли. 

Литосферные плиты 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать по 

карте границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит 

Экологичес

кое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Горные 

породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые 

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические горные 

породы, их происхождение 

и свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение 

для человека. 

Практическая работа: 

сравнение свойств горных 

пород 

Классифицировать 

горные породы. 

Описывать по плану 

минералы и горные 

породы школьной 

коллекции. Сравнивать 

свойства горных пород 

различного 

происхождения 

Движения 

земной коры 

Движения земной коры: 

вертикальные, 

горизонтальные. 

Землетрясения и их 

причины. Сейсмические 

пояса Земли. 

Сейсмоопасные районы 

Выявлять 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с 

помощью географи- 



мира и России 

Вулканизм. Строение 

вулкана. Типы вулканов. 

Гейзеры. Тихоокеанское 

огненное кольцо 

ческих карт сейсмические 

районы и пояса Земли. 

Наносить на контурную 

карту районы 

землетрясений и 

вулканизма 

Рельеф Земли. 

Равнины 

Рельеф Земли. 

Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних 

и внешних процессов. 

Выветривание. Основные 

формы рельефа суши. Горы 

и равнины, особенности их 

образования. Различия 

равнин по размеру, 

характеру поверхности, 

абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира 

и России. Жизнь людей на 

равнинах. Описание равнин 

по карте 

Определять по 

географическим картам 

количественные и 

качественные харак- 

теристики крупнейших 

равнин мира и России, 

особенности их 

географического 

положения. Выявлять 

черты сходства и 

различия крупных равнин 

мира. Наносить на 

контурную карту круп- 

нейшие равнины мира и 

России. Описывать 

равнину по карте. 

Предсталять 

информацию в 

письменной форме в виде 

плана-конспекта 

Рельеф Земли. 

Горы 

Различия гор по высоте, 

возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные 

системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Из- 

менение гор во времени. 

Изменение гор и равнин под 

воздействием воды, ветра, 

живых организмов, 

хозяйственной деятельности 

людей. Менее крупные 

формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные 

природные явления, их 

предупреждение. Описание 

гор по карте. 

Практические работы:  1)  

нанесение на контурную 

карту географических 

объектов: островов, 

полуостровов, высочайших 

гор и обширных  равнин 

мира; 2) описание 

местоположения горной 

системы или равнины по 

физической карте 

Определять по 

географическим картам 

количественные и 

качественные харак- 

теристики крупнейших 

гор Земли, особенности 

их географического 

положения. Сравнивать 

по плану горные системы 

мира. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие горные  

системы мира и России. 

Описывать горы по 

карте. Описывать рельеф 

своей местности 

Решение 

практически

Разработка проектного 

задания «Скульптурный 

портрет планеты». Правила 

Находить 

географические объекты 

на карте по координатам и 

Экологичес

кое 

воспитание 



х задач по 

карте 

работы с контурной картой с помощью основных 

ориентиров (рек, гор и т. 

д.). Находить положение 

географических объектов 

на контурной карте и 

наносить их на неё. 

Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Экологичес

кое 

воспитание, 

Трудовое 

воспитание 

 
 

Литосфера и  

человек 

 

Значение литосферы для 

человека. Воздействие 

хозяйственной деятельности 

человека на литосферу 

Определять значение 

литосферы для человека. 

Выявлять способы 

воздействия человека на 

литосферу и характер 

изменения литосферы в 

результате его 

хозяйственной 

деятельности 

Заключение 2ч 

Заключение  

   
 

Обобщающее повторение по теме 

Литосфера.   Обобщение 

материала за курс     «География» 

5 класс 

Обобщать и систематизировать 

пройденный материал; Решать 

тематические тесты по темам; 

Работать с картой и атласом; 

Выполнять задания в контурной 

карте. 

                                                                      6 КЛАСС – 34ч 

                  Тема 1.  Гидросфера  —  водная  оболочка  Земли  (12 ч) 

Состав и 

строение 

гидросферы 

 

  Мировой    

   океан 

Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Части 

гидросферы, их 

соотношение. Свойства 

воды. Мировой круговорот 

воды в природе 

Мировой океан, его части.  

Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, 

проливы. Жизнь в Океане 

Острова и полуострова. 

Типы островов. Рельеф дна 

Мирового океана. 

Использование карт для 

определения 

географического положения 

и описания мо рей, океанов. 

Практическая работа №1 

Описание океана и моря на 

основе анализа 

географических карт 

 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в 

природе» 

Определять черты 

сходства и различия 

океанов Земли. 

Определять по карте 

географическое 

положение океанов, 

морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов. 

Определять по карте 

глубины океанов и  

морей.  Наносить на 

контурную карту океаны, 

моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Составлять описание 

океана и  моря  по карте 

Выделять части рельефа 

дна океана. 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 



Решение 

практически

х задач по 

карте 

Выполнение проектного 

задания 

«Морское путешествие» 

Выполнять проектное 

задание самостоятельно 

или в сотрудничестве. 

Работать  с  контурной  

картой.  Оценивать и 

обсуждать результаты 

проделанной работы 

  

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Воды Океана Температура и солёность 

вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. 

Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения 

личной безопасности 

Выявлять с помощью 

карт географические 

закономерности 

изменения температуры и 

солёности воды в Океане. 

Определять по карте 

крупнейшие тёплые и 

холодные течения 

Мирового океана. 

Выявлять зависимость 

направления 

поверхностных течений от 

направления 

господствующих ветров. 

Систематизировать 

информацию о течениях в 

свод- ной таблице 

Реки Земли Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. 

Части реки. Речная система, 

речной бассейн, водораздел. 

Источники питания  рек.  

Крупнейшие реки мира и 

России 

Режим реки, его 

зависимость от климата. 

Изменения в жизни рек. 

Речная длина. Равнинные и 

горные реки, их 

особенности. Роль рек в 

жизни человека.   

 Практическая работа № 2 

Сравнение двух рек 

(России и мира) по 

заданным признакам 

Определять по карте 

истоки, устья главных рек, 

их притоки, водосборные 

бассейны.  Составлять  

описание  реки по плану на 

основе анализа карт. 

Составлять 

характеристику равнинной 

и горной реки по плану. 

Анализировать графики 

изменения уровня воды в  

реках. Выявлять по 

рисунку  (схеме)  части 

реки. Осуществлять 

смысловое чтение с целью 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 
Озёра, 

подземные  

воды и 

ледники 

Озёра, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и  рельефа. Виды 

озёр. Крупнейшие пресные 

и солёные озёра мира и 

нашей страны. Сточные и 

бессточные озёра. Пруды и 

водохранилища. 

Образование болот, их 

хозяйственное значение и 

использование. Описание 

озера по карте. 

 Практическая работа № 3 

Определять по карте 

географическое 

положение и размеры 

крупнейших озёр мира и 

России. Составлять 

описание озёр по плану на 

основе анализа карт. 

Описывать по карте 

районы распространения 

ледников 



Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по 

плану. 

Подземные воды, их 

происхождение и виды, 

использование человеком. 

Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды 

на Земле, условия 

возникновения, 

распространение. 

Покровные и горные 

ледники 

Гидросфера и  

человек 

Значение гидросферы для 

человека. Охрана 

гидросферы 

Практическая работа № 4  

Описание объектов гидрографии 

 

Определять значение 

гидросферы для человека. 

Выявлять влияние 

хозяйственной 

деятельности человека на 

гид росферу 

                       Тема 2.  Атмосфера  —  воздушная  оболочка  Земли  (12 ч) 

Состав и 

строение 

атмосферы 

Состав атмосферного 

воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. 

Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. Атмосферные 

явления 

Выявлять роль 

содержащихся в атмосфере 

газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение   об   

утверждении:   

«Тропосфера — кухня 

погоды» 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Тепло в  

атмосфере 

Нагревание воздуха 

тропосферы. Понижение 

температуры в тропосфере с 

высотой. Температура 

воздуха. Термометр. Средняя 

суточная температура, её 

определение. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры 

воздуха. 

 Практическая работа № 4 

Определение среднесуточных 

температур 

Зависимость суточного и 

годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца 

над горизонтом. 

Уменьшение количества 

тепла от экватора к 

полюсам 

Практическая работа№5 

Построение графика годового хода 

температур   

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 

данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние 

суточные температуры и 

суточную амплитуду 

температур. Решать 

задачи на определение 

среднемесячной 

температуры, изменения 

температуры с высотой. 

Выявлять зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных лучей, 

закономерность 

уменьшения средних 

температур от экватора к 

полюсам 

Атмосферно Атмосферное давление, Измерять атмосферное 



е давление. 

Ветер 

единицы его измерения. 

Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от 

температуры воздуха и 

высоты местности над 

уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и 

температуры воздуха с 

высотой Ветер, причины его 

образования. Скорость и 

направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы 

ветра. Виды ветров: бриз, 

муссон. 

 Практическая работа 

№6  Построение розы 

ветров   

давление с помощью 

барометра. 

Рассчитывать 

атмосферное давление на 

разной высоте в 

тропосфере. Определять 

по картам направление 

ветров. Вычерчивать розу 

ветров на основе данных 

дневника наблюдений 

погоды 

Влага в  

атмосфере 

Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. 

Гигрометр. Облака и их 

виды 

Облачность и её влияние на 

погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия 

образования. Распределение 

влаги на поверхности 

Земли. 

Решать задачи по 

расчёту относительной 

влажности воздуха на 

основе имеющихся 

данных. Наблюдать за 

облаками, составлять их 

описание по внешнему 

виду 

Погода и 

климат 

Элементы и явления 

погоды. Типы воздушных 

масс, условия их 

формирования и свойства. 

Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие 

факторы 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между свойствами 

воздушных масс и 

характером поверхности, 

над которой они 

формируются. 

Составлять 

характеристику 

воздушных масс с 

разными свойствами 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

информации 

о погоде 

Метеорологические 

приборы и инструменты. 

Измерение элементов 

погоды с помощью 

метеоприборов. Карты 

погоды, их чтение. 

Прогнозы погоды. 

 Практическая работа № 7 

Составление списка интернет-

ресурсов, содержащих 

информацию о состоянии 

окружающей среды своей 

местности 

 

Наблюдать за погодой и 

выявлять её особенности. 

Выявлять взаимосвязи 

между элементами 

погоды. Знакомиться с 

картами погоды, 

выявлять способы 

нанесения на них 

характеристик состояния 

атмосферы. Описывать 

по карте погоды 

количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы. 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 



характеристики погоды и 

климата 

Атмосфера и  

человек 

Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных 

и климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в 

атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной 

безопасности 

Выявлять значение 

атмосферы для человека. 

Описывать  влияние 

погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт людей. 

Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

                              Тема 3.  Биосфера  —  живая  оболочка  Земли  (5 ч) 

Биосфера 

— земная 

оболочка 

Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Границы 

распространения жизни на 

Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, 

приспособление организмов 

к среде обитания 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Составлять схему связей 

биосферы с другими 

оболочками Земли. 

Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 

организмов к среде 

обитания. Выявлять 

зависимость разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

количества света, тепла, 

влаги (климата). 

Выявлять роль разных 

групп организмов в 

переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического 

круговорота 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Биосфера 

— сфера 

жизни 

Круговорот веществ в 

биосфере. Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане 

Почва как 

особое 

природное 

образование 

Почва — особый 

природный слой. 

Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. В. В. 

Докучаев — основатель 

науки о почвах — 

почвоведения. Типы почв 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять 

причины разной степени 

плодородия 

используемых человеком 

почв 

Биосфера и  

человек 

Расы и народы мира, их 

отличительные 

особенности. Человек — 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. 

Влияние человека на 

биосферу 

Выявлять внешние 

признаки людей 

различных рас. 

Анализировать различные 

источники информации с 

целью выявления 

регионов проживания 

представителей 

различных рас. 

Приводить 

доказательства о 

равноценности рас и 



аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. Высказывать 

мнение о значении 

биосферы и воздействии 

человека на биосферу 

своей местности. 

Наблюдать за 

растительным и 

животным миром своей 

местности с целью 

определения качества 

окружающей среды. 

Описывать меры, 

направленные на охрану 

биосферы 

 

 

                              Тема 4.  Географическая  оболочка  (5 ч) 

Географическа

я оболочка. 

Свойства 

и 

закономерности 

географической 

оболочки. 

Природные 

зоны Земли, 

культурные 

ландшафты,  

природное и 

культурное 

наследие 

Географическая оболочка: 

состав, границы и 

взаимосвязи между её 

составными частями. 

Свойства географической 

оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая 

человека среда. 

Понятие «природный 

комплекс». Зональные и 

азональные природные 

комплексы. Понятие 

«природная зона». 

Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Природные зоны Земли — 

зональные природные 

комплексы. Смена 

природных зон от экватора 

к полюсам 

Природные зоны Земли. 

Карта природных зон 

Понятие «культурный 

ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов 

Природное и культурное 

наследие. Объекты 

Всемирного природного

 и культурного наследия 

ЮНЕСКО.   

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования главных 

закономерностей 

географической оболочки 

на основе анализа 

тематических карт. 

Сравнивать между собой 

различные природные 

зоны. Выявлять наиболее 

и наименее изменённые 

человеком территории 

Земли на основе анализа 

разных источников 

географической 

информации. Составлять 

схему основных видов 

культурных ландшафтов. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного 

воздействия человека на 

ландшафт. Приводить 

примеры объектов 

Всемирного природного и 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) по 

проблемам 

антропогенного 

воздействия на природу 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

                                                                      7 класс 68 ч   



Введение. Что  изучают  в  курсе  географии  7  класса  (2 ч) 

География в 

7 классе 

Особенности изучения 

курса географии в 7 классе 

Формировать 

целеполагание в учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

анализировать условия и 

средства достижения 

целей. Планировать пути 

достижения целей в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач 

Ценности 

научного 

познания 

Географическ

ая 

карта — 

особый 

источник 

информации 

Понятие «картографические 

проекции». Способы 

отображения информации 

на картах с помощью 

условных знаков 

Приводить примеры 

различных способов 

картографического 

изображения. 

Анализировать карты 

атласа по плану 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

                                        Тема 1.  Человек  на  Земле  (6 ч) 

Заселение 

Земли чело- 

веком 

Основные пути расселения 

древнего человека. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на расселение. 

Рост численности 

населения. Возникновение 

земледелия и 

животноводства. 

Приспособление людей к 

условиям жизни на разных 

этапах развития общества 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека 

и пути его расселения по 

Земле. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлении людей к 

разным условиям жизни 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Населени

е 

современ

ного 

мира 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во 

времени. Естественный 

прирост. Народы. 

Особенности размещения 

населения Земли. 

Природные, исторические и 

экономические факторы, 

влияющие на размещение 

населения. Плотность 

населения. Среднемировая 

плотность населения и её 

изменение со временем. 

Карта плотности населения.   

Практическая работа № 1 

Сравнительное описание 

численности и плотности 

населения стран по разным 

источникам информации. 

Анализировать 

диаграммы изменения 

численности населения во 

времени с целью 

определения тенденций 

изменения темпов роста 

численности населения 

мира. Составлять 

прогноз изменения 

численности населения 

Земли на несколько 

десятилетий. 

Анализировать 

статистические 

материалы с целью 

выявления стран с 

экстремальными 

показателями 

рождаемости, смертности 

или естественного 

Ценности 

научного 

познания 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 



Практическая работа №2 

Классификация стран по 

разным количественным 

показателям 

особенностей населения 

(естественному приросту, 

доле городского 

населения, религиозному 

и этническому составу). 

 

прироста в мире. Давать 

описание численности и 

плотности населения по 

разным источникам 

информации. Определять 

и сравнивать 

естественный прирост 

населения стран по 

различным источникам 

географической 

информации. Уметь 

планировать 

последовательность и 

способ действий.   

Народы,  языки 

и религии мира 

Народы и языки, их 

география. Отличительные 

признаки народов мира. 

Языковые семьи. 

Распространённые и 

международные языки. 

Мировые, национальные и 

местные традиционные 

религии, их география. 

Карта народов мира и 

религий 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских 

языков». Анализировать 

карту «Народы мира» с 

целью установления 

количества языковых 

семей. Анализировать 

карту «Религии мира» с 

целью выявления 

географии мировых 

религий. Осознавать 

свою этническую 

принадлежность. 

Формировать 

толерантность к культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и мира 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия 

Города и 

сельские 

поселения 

Отличие города от сельского 

поселения. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации мира. Типы 

городов и сельских 

поселений. Функции 

городов. Ведущая роль 

городов в хозяйственной и 

культурной жизни людей 

Сравнивать город и село. 

Приводить примеры 

крупнейших городов и 

городских агломераций 

мира. Определять 

функции городов по 

различным источникам 

информации. Приводить 

примеры разных типов 

сельских поселений мира.   

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Многообраз

ие стран 

мира. 

Хозяйствен

ная 

деятельност

Многообразие стран. 

Различие стран по 

географическому положению, 

величине территории, 

численности населения, 

государственному правлению, 

Выявлять различие стран 

по географическому 

положению, величине 

территории, численности 

населения, форме 

государственного 



ь людей 

Многообра

зие стран 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровню экономического 

развития. Республики и 

монархии. Зависимость стран 

друг от друга. Понятие о 

хозяйстве. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правления, уровню 

экономического развития. 

Анализировать диаграммы 

«Экономическая мощь 

стран», «Структура 

хозяйства некоторых 

стран». Определять по 

статистическим данным 

страны — лидеры в 

сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Анализировать карты с 

целью выявления 

географии основных видов 

хозяйственной 

деятельности. Выделять 

главное и второстепенное в 

тексте, делать выводы на 

основе аргументации.   

Патриотич

еское 

воспитание

. 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

 

 

 

 

                                           Тема 2.  Природа  Земли  (16 ч) 

Земная кора и 

литосфера. 

Рельеф Земли 

Формирование облика 

планеты. Происхождение 

материков и океанов. 

Развитие земной коры на 

разных территориях. 

Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной 

коры. Геологические эры. 

Движение и взаимодействие 

литосферных плит. Гипотеза 

А. Вегенера 

Платформа и её строение. 

Щит. Плита. Карта строения 

земной коры. Складчатые 

области. 

Складчатоглыбовые и 

возрождённые горы. 

Размещение на Земле гор и 

равнин. 

 Практическая работа № 3 

Анализ физической карты и 

карты строения  земной  

коры  с  целью выявления 

закономерностей 

распространения крупных 

форм рельефа 

Природные ресурсы и их 

использова ние человеком. 

Формирование 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных пород. 

Размещение полезных 

ископаемых 

Сравнивать очертания 

древних и современных 

материков. Анализироват 

схемы образования 

материковой и 

океанической земной 

коры и карты, 

показывающие основные 

этапы формирования 

современных материков. 

Анализировать карту 

строения земной коры. 

Сопоставлять карту 

строения земной коры и 

физическую карту с 

целью выявления 

закономерностей 

отражения в рельефе  

строения  земной коры. 

Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при 

работе с 

картографической и 

текстовой информацией. 

Выявлять  

закономерности в 

размещении гор и равнин 

Выявлять по карте 

строения земной коры 

закономерности 

размещения топливных и 

рудных полезных 

ископаемых.   

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Тепло на  Распределение температур Анализировать  



Земле на Земле. Пояса 

освещённости. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

   

 

картосхемы «Пояса ос- 

вещённости Земли» и 

«Тепловые пояса». 

Выявлять причинно-

следственные связи 

зависимости температуры 

воздуха от географической 

широты,   

Атмосферно

е давление. 

Распределен

ие   влаги на 

поверхности 

Земли 

Распределение 

атмосферного давления на 

Земле. Пояса атмосферного 

давления. Распределение 

осадков. Использование 

карт для определения 

среднегодового количества 

осадков в различных частях 

планеты 

Анализировать схему 

«Формирование поясов 

атмосферного давления». 

Аналзировать карту 

«Среднегодовое 

количество осадков». 

Сопоставлять физическую 

карту и карту 

«Среднегодовое количество 

осадков»   

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Воздуш

ные 

массы и 

их 

свойства 

Типы воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. 

Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. 

Муссоны. Общая 

циркуляция атмосферы. 

   

Анализировать схему 

общей циркуляции 

атмосферы. Выявлять 

влияние постоянных 

ветров на климат. 

Системтизировать знания 

о господствующих ветрах 

в таблице 

Климат и 

климатически

е пояса 

Роль климатических 

факторов в формировании 

климата. Зональность 

климата. Климатические 

пояса и области Земли. 

Основные и переходные 

климатические пояса. 

Анализ карты «Клима- 

тические пояса и области 

Земли». Климат западных и 

восточных побережий 

материков. Определение 

типа климата по 

климатической диаграмме.   

Практическая работа № 4 

Определение климатических 

характеристик территории по 

климатической карте. 

Практическая работа № 5 

  Описание климата 

территории по 

климатограмме. 

 

Анализировать влияние 

географичской широты, 

подстилающей поверхно- 

сти, морских течений на 

климат. Определять тип 

климата по совокупности 

признаков. Составлять 

описание климата одного 

климатического пояса по 

картам. Читать и 

анализировать 

климатические 

диаграммы 

Мировой океан 

и его роль 

в 

формир

овании 

климат

Причины образования 

океанических течений. Виды 

океанических течений. 

Основные поверхностные 

течения Мирового океана. 

Океан и атмосфера. Влияние 

Выявлять основные 

причины образования 

океанических течений. 

Классифицировать 

океанические течения по 

происхождению, 



ов 

Земли 

течений на формирование 

климата отдельных 

территорий. 

  

физическим свойствам, 

расположению в толще 

воды, устойчивости. 

Анализировать схему ос- 

новных поверхностных 

течений Мирового океана. 

Устанавливать взаимо- 

связи Океана и 

атмосферы. Давать 

характеристику течений 

по плану. Уметь 

применять схемы для 

объяснения 

последовательности 

процессов и явлений.   

Реки и  озёра  

Земли 

Самостоятель

ная работа с 

техническим

и средствами 

информаци 

онных 

технологий 

Зависимость характера 

течения рек от рельефа и их 

режима от климата. 

Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озёр на 

Земле. Крупнейшие озёра 

мира 

Поиск географической 

информации в Интернете 

Приводить примеры 

зависимости характера 

течения рек от рельефа и 

их режима от климата. 

Сопоставлять фи- 

зическую и 

климатическую карты при 

характеристике рек и  

озёр.  Находить на карте 

крупнейшие реки и озёра 

Земли. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие реки и озёра 

Земли. Находить 

географическую 

информацию о реках и 

озёрах в дополнительной 

литературе и в Интернете.   

Находить 

географическую 

информацию в Интернете 

и оценивать её 

достоверность. 

Составлять на основе 

информации, полученной 

в Интернете, описание 

географического объекта.   

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Растительный 

и животный  

мир  Земли 

Биоразнообразие и 

биомасса. Влияние 

природных условий на 

распространение животного 

и растительного мира. 

Географическая зональность 

в распространении 

животных и растений. 

Приспособление растений и 

животных к природным 

условиям. Основные 

причины различий флоры и 

фауны материков. Охрана 

Сравнивать 

приспособленность расте- 

ний и животных разных 

природных зон к среде 

обитания. Высказывать 

мнение о причинах 

различия флоры и фауны 

на разных материках 



природы. Особо охраняемые 

природные территории 

Почва как 

особое 

природное 

образование 

Факторы почвообразования. 

В. В. Докучаев и закон 

мировой почвенной 

зональности. 

Закономерности 

распространения почв на 

Земле. Основные зональные 

типы почв, их особенности. 

Плодородие почв. 

Использование почв 

человеком. Охрана почв 

Объяснять причины 

разнообразия почв на 

Земле. Выявлять по карте 

основные зональные типы 

почв мира. Сравнивать 

мощность гумусового 

горизонта почв на 

профиле. Оценивать 

вклад В. В. Докучаева в 

развитие науки о почвах 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

                              Тема 3.  Природные  комплексы  и  регионы  (6 ч) 

Природные 

зоны  Земли 

Природные зоны — 

зональные природные 

комплексы. Установление 

причин смены природных 

зон на основе анализа карт и 

другой географической 

информации. Изменение 

природных зон под 

воздействием человека. 

 Практическая работа № 6   

Выявление проявления 

широтной зональности по 

картам природных зон 

 

Объяснять причины 

смены природных зон. 

Анализировать карту 

«Природные зоны Земли». 

Составлять описание 

природных зон по плану и 

карте. Сравнивать 

природные условия 

различных природных 

зон. Приводить примеры 

изменения природных зон 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности людей 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Океаны 

Земли 

Тихий и Северный 

Ледовитый океаны. 

Географическое положение, 

площадь, средняя и 

максимальная глубины 

океанов. Особенности 

природы, органический мир, 

ресурсы океанов и их 

хозяйственное 

использование. 

Экологические проблемы 

океанов. Описание одного 

из океанов (по выбору) 

Атлантический и 

Индийский океаны. 

Географическое положение, 

площадь, средняя и 

максимальная глубины 

океанов. Особенности 

природы, органический мир, 

ресурсы океанов и их 

Устанавливать по карте 

особенности 

географического 

положения океанов. 

Сравнивать размеры 

океанов. Выявлять по 

карте систему течений в 

океанах. Давать оценку 

хозяйственного 

использования океанов. 

Подготавливать и 

обсуждать презентацию 

одного из океанов. 

Составлять описание 

океана по плану 



хозяйственное 

использование.Экологическ

ие проблемы океанов 

Материки как 

крупные 

природные 

комплексы 

Земли 

Южные материки — 

Африка, Австралия и 

Океания, Антарктида, 

Южная Америка. Северные 

материки — Северная 

Америка и Евразия. 

Современное 

географическое положение 

материков. Установление 

сходства и различия ма- 

териков на основе 

источников геогра- 

фической информации 

Находить и показывать 

на физической карте мира 

материки. Сравнивать 

размеры материков. 

Описывать геогра- 

фическое положение и 

основные черты природы 

материков. Уметь 

планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Строить логическое 

рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя 

карты 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание Культурно-

исторические 

и природные 

регионы мира 

Деление Земли и мира на 

части. Части света. 

Географические регионы. 

Понятие «граница». 

Естественные и вообра- 

жаемые границы. 

Объединение стран в 

организации и союзы. 

Организация Объединённых 

Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. 

Диалог культур 

Определять отличие 

материков от частей 

света. Находить и 

показывать на 

физической карте мира 

части света. Приводить 

примеры географических 

и историко-культурных 

регионов. Устанавливать 

по карте границы между 

регионами. Определять 

значение объединений 

стран в союзы. 

Определять значение 

Организации 

Объединённых Наций для 

решения проблем на 

Земле 

                                      Тема 4.  Материки  и  страны  (36 ч) 

Географическ

ое положение 

и береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренних 

вод Африки. 

Растительны

й и животный 

мир. 

Зональные 

природные 

комплексы 

Географическое положение, 

размеры и очертания 

Африки. Крайние точки и их 

координаты. Особенности 

строения земной коры и 

рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата. Особенности 

внутренних вод, 

растительного и животного 

мира. Природные зоны. 

 Практическая работа № 7  

Выявление влияния 

географического 

положения на климат 

материка. 

Практическая работа № 8 

Определять 

географическое 

положение и координаты 

крайних точек материка. 

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа 

материка. Составлять 

характеристику рельефа 

материка по картам 

атласа. Описывать 

крупные формы рельефа 

по плану. Сопоставлять 

карту строения земной 

коры и физическую карту 

с целью выявления 

закономерностей 

отражения в рельефе 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 



Объяснение особенностей 

климата экваториального 

климатического пояса на 

примере одного из 

материков. 

 

строения земной коры 

материка. Изучать 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых на материке. 

Выявлять особенности 

климата Африки: влияние 

на климат географической 

широты, океанических 

течений, рельефа, 

постоянных ветров.  - 

Природные 

ресурсы 

Африки и 

их 

использова

ние. 

Население 

и его 

хозяйствен

ная 

деятельност

ь 

Африка в мире. История 

освоения Африки. 

Население Африки и его 

численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика 

культур. Занятия 

африканцев. Африка — 

беднейший материк мира 

Подготавливать 

презентации об истории 

освоения материка. 

Объяснять особенности 

роста численности населе- 

ния Африки на основе 

статистических данных. 

Объяснять зависимость 

занятий населения от 

особенностей при- 

родных условий и 

ресурсов. Строить 

круговую диаграмму 

хозяйственной занятости 

населения Африки. 

Cоставлять описание 

населения материка и 

определять территории с 

самой высокой и самой 

низкой плотностью 

населения   

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Многообраз

ие стран. 

Столицы и 

крупные 

города. 

Объекты 

природного 

и культурного 

наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйстве

нная 

деятельно

сть людей 

Путешествие по Африке. 

Виртуальное путешествие по 

материку как способ освоения 

географического  

пространства. Правила 

путешествия  по  матери- ку. 

Регионы Африки. 

Особенности природы. 

Занятия населения. Объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Маршрут Касабланка — 

Триполи. Узкая полоса 

африканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские 

горы: особенности природы и 

занятия населения. Карфаген 

— памятник Всемирного  

культурного  наследия.   

Сахара — «жёлтое море» 

песка.  Особенности  

природы  Сахары.  Кочевое 

животноводство. Проблемы 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на 

маршруте, и определять их 

географические коорди- 

наты. Сопоставлять 

карты: физическую, 

природных зон, 

политическую. 

Характеризовать 

особенности  рельефа, 

климата, растительного  и  

животного мира. Читать 

климатические диаграммы. 

Выявлять особенности 

природных зон на 

маршруте. 

Характеризовать занятия 

 



опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. 

Саванна: особенности 

природыПутешествие по 

Африке. Маршрут Лагос — 

озеро Виктория. Лагос — 

крупнейший город Нигерии. 

Нигер — одна из 

крупнейших рек 

континента. Особенности 

влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут 

озеро Виктория — 

Индийский океан. 

Происхождение озера 

Виктория. Исток Нила. 

Килиман Путешествие по 

Африке.  .   

населения, его проблемы. 

Владеть устной речью,  

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

делать самостоятельные 

выводы. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении. Использовать 

средства информационных 

технологий 

    

Страны мира Египет. Место на карте. 

Место в мире. Египтяне: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой 

туристический центр. Каир 

— крупнейший город 

арабского мира. Объекты 

Всемирного культурного 

наследия. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

чело века 

Выявлять черты страны, 

характерные для всего 

региона, и её 

специфические 

особенности. Определять 

специфику этнического 

состава населения. Выяв- 

лять причины 

особенностей матери- 

альной и духовной 

культуры, а также 

причины, их 

обусловившие. Выделять 

основную идею текста, 

делать самсотоятельные 

выводы. Подготавливать 

и обсуждать презентации 

об объектах Всемирного 

культурного наследия. 

Описывать страну по 

плану 

Ценности 

научного 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Экологическ

ое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Охрана 

окружающе

й среды 

Разработка проекта 

«Создание национального 

парка в Танзании» 

Разрабатывать проект 

по этапам. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками. Извлекать 

информацию из 

различных источников 

(включая средства 

массовой информации, 

ресурсы Интернета) по 

данной теме. 

 Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологиче

ское 

воспитание 

 



Подготавливать и об- 

суждать презентацию 

проекта 

 

Географиче

ское 

положение 

и береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренних 

вод 

Австралии. 

Растительный 

и животный 

мир. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Природные 

ресурсы и 

их 

использова

ние. 

Население и 

его 

хозяйственна

я 

деятельность 

Географическое положение, 

размеры и очертания 

Австралии. Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности строения 

земной коры и рельефа 

материка. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата, внутренних вод. 

Уникальность 

растительного и животного 

мира. Природные зоны.  

Население  Австралии, его 

хозяйственная деятельность 

и быт. История освоения 

материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. 

 Практическая работа № 9 

Сравнение высотной 

поясности горных 

систем, выявление 

причин различий. 

 

Определять 

географическое 

положение материка, 

координаты его крайних 

точек и наносить их на 

контурную карту. 

Объяснять размещение 

крупных формрельефа 

материка. Составлять 

характеристику рельефа 

материка по картам ат- 

ласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту 

строения земной коры и 

физическую карту с 

целью выявления 

закономерностей 

отражения в рельефе 

строения земной коры 

материка. Изучать 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых на материке. 

Выявлять и объяснять 

особенности климата и 

внутренних вод 

Австралии. Изучать по 

картам размещение 

крупных рек и озёр. 

Наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа, речные системы 

Австралии.   

Характеризовать 

население материка и его 

жизнь, быт, 

традиционные занятия 

Многообраз

ие стран. 

Столицы и 

крупные 

города.  

Объекты 

природного 

и 

культурног

о  наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйствен

Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро Эйр-

Норт — Сидней. Особенности 

природы и занятия 

населения. Маршрут от 

Сиднея вдоль Большого 

Водораздельного хребта. 

Большой Барьерный риф — 

памятник природного 

наследия. Океания: 

Меланезия, Микронезия, 

Полинезия. Особенности 

природы островов. Занятия 

населения. Н. Н. Миклухо-

 

Ставить учебную задачу 

и планирвать 

последовательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут 

путешествия на 

контурную карту. 

Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на 

маршруте, и определять 

их географические 

координаты. 

   

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,    



ная 

деятельност

ь людей 

Маклай Сопоставлять карты: 

физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности рельефа, 

климата, растительного и 

животного мира. Читать 

климатические 

диаграммы. Выявлять 

особенности природных 

зон на маршруте.    

Наносить на контурную 

карту географические 

объекты материка. Вла- 

деть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание и делать 

самостоятельные выводы.   

Трудовое 

воспитание

,   

Экологиче

ское 

воспитание 

 

Основные 

черты 

географического 

положения, 

рельефа 

и климата  

Антарктиды. 

Растительный и  

животный мир.  

Население 

Особенности 

географического 

положения, размеры и 

очертания Антарктиды. 

Крайняя точка и её 

координаты. Ледяной 

покров и рельеф 

Антарктиды. Строение 

Антарктиды. Особенности 

климата. Растительный и 

животный мир. 

Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым. Условия жизни и 

работы на полярных 

станциях. Охрана природы 

Антарктиды 

Определять 

географическое 

положение, крайнюю 

точку Антарктиды и её 

координату. 

Анализировать профиль 

подлёдного рельефа 

Антарктиды. Объяснять 

особенности климата 

материка. 

Характеризовать 

растительный и 

животный мир 

Антарктиды. Находить на 

физической карте моря, 

омывающие Антарктиду, 

научные станции и 

страны, которым они 

принадлежат.   

Географичес

кое 

положение и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренних 

вод Южной 

Америки. 

Растительный 

и животный 

мир. 

Зональные 

природные 

Географическое положение 

Южной Америки в 

сравнении с географиче- 

ским положением Африки. 

Размеры и очертания 

Южной Америки. Крайние 

точки и их координаты. 

Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением 

земной коры и рельефом 

Африки. Полезные 

ископаемые 

Особенности климата и  

внутренних вод. Амазонка 

— самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Сравнивать 

географическое 

положение и рельеф 

Южной Америки и 

Африки. Анализировать и 

сравнивать профили 

рельефа Южной Америки 

и Африки. Сопоставлять 

карту строения земной 

коры и физическую карту 

с целью выявления 

закономерностей 

отражения в рельефе 

строения земной коры 

Южной Америки. 

Находить на карте и нано 

сить на контурную карту 

 

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирова

ние 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия,  



комплексы Растительный и животный 

мир. Южная Америка — 

родина многих культурных 

растений. Высотная 

поясность Анд. 

географические объекты 

Южной Америки 

  

Трудовое 

воспитание

,   

Экологиче

ское 

воспитание 

 

Многообраз

ие стран. 

Население 

Южной 

Америки и 

его хозяй- 

ственная 

деятельност

ь. 

Природны

е ресурсы 

и их 

использов

ание 

Латинская Америка в мире. 

Влияние испанской и 

португальской колонизации 

на жизнь коренного 

населения. Латино- 

американцы. Древние 

цивилизации Латинской 

Америки. Креолы, метисы, 

мулаты, самбо. Крупнейшие 

государства и их столицы. 

Природные ресурсы и их 

влияние на облик Латинской 

Америки. Хозяйственная 

деятельность человека, её 

влияние на природу 

материка.  

Сравнивать карты 

плотности населения и 

природных зон. Изучать 

по карте размещение 

полезных ископаемых. 

Приводить примеры 

воздействия человека на 

природу  материка.  

Наносить на контурную 

карту полезные 

ископаемые региона 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологиче

ское 

воспитание 

 

Многообразие 

стран. 

Столицы и 

крупные 

города. 

Объекты при- 

родного и 

культурного 

наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйственная 

деятель- ность 

людей 

Путешествие по Южной 

Америке. Маршрут 

Огненная Земля — Буэнос- 

Айрес. Аргентина — второе 

по площади государство 

материка. Особенности 

природы. Река Парана. 

Маршрут Буэ- нос-Айрес — 

Рио-де-Жанейро. Водопад 

Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и 

его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Столица 

Бразилии — Бразилиа 

Путешествие по Южной 

Америке. Амазония. 

Амазонская сельва. 

Особенности растительного 

и животного мира. Про- 

блема сокращения площади 

влажныхэкваториальных 

лесов. Маршрут Мана- ус — 

Анды. Амазонка — самая 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Наносить на контурную 

карту маршрут 

путешествия. Находить 

на карте географические 

объекты, встречающиеся 

на маршруте, и 

определять их 

географические 

координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности рельефа, 

климата, растительного и 

животного мира. Читать 

климатическую 

диаграмму. Выявлять 

особенности природных 

зон на маршруте. 

Характеризовать занятия 



длинная и самая 

полноводная река мира. 

Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: осо- 

бенности природы. 

Население и его 

хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного 

культурного наследия.   

населения, его проблемы. 

Определять тип климата 

по климатической диа-

грамме, находить районы 

его распространения на 

других материках. Вла- 

деть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание и делать 

самостоятельные выводы.   

Страны мира Бразилия. Место на карте. 

Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности 

хозяйства. 

 Практическая работа № 

10  Описание одной из 

стран по географическим 

картам. 

 

Давать оценку 

географического поло- 

жения Бразилии. Давать 

характеристику страны по 

плану. Наносить на кон- 

турную карту границы 

Бразилии, столицу и 

крупные города. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

занятиях, образе жизни 

населения.   

Географиче

ское 

положение 

и береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренних 

вод 

Северной 

Америки. 

Растительн

ый и 

животный 

мир. 

Зональные 

природные 

комплексы 

Особенности 

географического положе- 

ния Северной Америки. 

Крайние точки, размеры и 

очертания материка. 

Строение земной коры и  

его  влияние на рельеф. 

Климатические особенности 

Северной Америки. 

Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие 

озёра. Вдопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные 

зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Природные 

ресурсы и их использование. 

Объекты Всемирного 

природного наследия. 

  

Определять 

географическое 

положение материка. 

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа. 

Анализировать влияние 

на климат географической 

широты, рельефа, 

течений. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя 

карты. Выявлять влияние 

на климат постоянных 

ветров. Изучать по 

картам размещение 

крупных рек и озёр. 

Объяснять особенности 

размещения  природных 

зон на основе 

сопоставления карт: фи- 

зической, климатических 

поясов и областей 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,      

Экологиче

ское 

воспитание 

 

Многообрази

е стран. 

Население и 

его хозяй- 

ственная 

деятельность

. 

Природны

е ресурсы 

Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной 

Америки. США и Канада: 

сходство и различия. 

Население США и Канады, 

их образ жизни и занятия. 

США и Канада — центры 

мировой экономики и 

культуры 

Объяснять историю 

освоения территории. 

Выявлять сходство и 

различие США и Канады. 

Наносить на контурную 

карту месторождения 

главных полезных 

ископаемых США и 

Канады. Подготавливать 



и их 

использов

ание 

и обсуждать презентации 

об экономике, о культуре 

США и Канады 

Многообраз

ие стран. 

Столицы и 

крупные 

города. 

Объекты 

природного 

и 

культурного 

наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйствен- 

ная 

деятельность 

людей 

Путешествие по Северной 

Америке. Вест-Индия. 

Природа островов Кариб- 

ского моря. Маршрут Вест-

Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан — 

родина древних индейских 

цивилизаций. Мек- сиканский 

залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река 

Рио-Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки 

Колорадо 

Путешествие по Северной 

Америке. Маршрут Лос-

Анджелес — Сан- 

Франциско. Особенности 

природыЮжной 

Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. 

Маршрут Сан- Франциско 

— Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Солёное озеро. 

Великие равнины. 

Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. Вашингтон 

— столица США. Нью-Йорк 

— финансовый и торговый 

центр.   Маршрут   

Ниагарский    водопад — 

река Св. Лаврентия 

Планировать 

последовательность и спо- 

соб действий. Наносить 

маршрут путшествия на 

контурную карту. 

Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на 

маршруте, и определять 

их географические 

координаты. Сопо- 

ставлять карты: 

физическую, природ- ных 

зон, политическую. 

Характеризовать 

особенности рельефа, 

климата, растительного и 

животного мира. Выяв- 

лять особенности 

природных зон на 

маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Сравнивать природные 

богатства горного пояса и 

равнин Северной 

Америки. Читать 

климатические 

диаграммы. Находить на 

карте пункты, для 

которых даны 

климатические 

диаграммы. Объяснять 

из- менение климата от 

одного пункта к другому. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об объектах Всемирного 

природного и культурного 

наследия. Наносить на 

контурную карту геогра- 

фические объекты 

материка.   

Страны мира Соединённые Штаты 

Америки. Место на карте. 

Место в мире. 

Американцы: 

происхождение, занятия, 

образ жизни.   

Составлять описание 

страны по плану. 

Анализировать карты 

административного 

деления США и 

размещения хозяйства 

США. Составлять 

характеристику населения 

США. Наносить на 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн



контурную карту 

природные зоны и 

крупнейшие города США. 

Сравнивать освоение 

территорий Бразилии и 

США.   

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,   

 

Географичес

кое 

положение и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренних 

вод 

Евразии. 

Растительный 

и животный 

мир. 

Зональные 

природные 

комплексы 

Особенности 

географического положения 

Евразии. Крайние точки и 

их координаты. Размеры и 

очертания материка. При- 

родные контрасты. 

Особенности строения 

земной коры и рельефа 

Евразии. Полезные 

ископаемые. Влияние 

древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Основные 

горные системы и равнины 

Евразии. Стихийные 

природные явления на 

территории Евразии. 

 Практическая работа № 

11   Сравнение 

расположения природных 

зон Северной Америки и 

Евразии и выявление 

причин подобного 

расположения. 

 

Давать характеристику 

географического 

положения Евразии. 

Определять координаты 

крайних точек материка. 

Сравнивать 

географическое 

положение Северной 

Америки и Евразии. 

Объяснять особенности 

строения земной коры и 

рельефа. Определять по 

карте полезные 

ископаемые Евразии. 

Определять платформы, 

лежащие в основании 

Евразии. Находить на 

физической карте и 

наносить на контурную 

карту гео- графические 

объекты Евразии. 

Выявлять природные 

контрасты Евразии. 

Анализировать карту 

«Стихийные яв- ления на 

территории Евразии» 

Объяснять влияние 

рельефа на климат 

материка. Анализировать 

климатические карты. 

Определять по карте се- 

зонность осадков и ветры 

в Евразии.   

Многообрази

е стран. 

Население и 

его хозяй- 

ственная 

деятельность

. 

Природны

е ресурсы 

и их 

использов

ание 

Европа в мире. 

Географическое поло- 

жение. Исторические 

особенности освоения и 

заселения. Европейцы. 

Городское и сельское  

население.  Образ жизни 

европейцев. Регионы 

зарубежной Европы. 

Особенности хозяйства 

стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. Крупные 

государства и их столицы 

Определять 

географическое 

положение Европы. 

Объяснять её роль в 

формировании 

современного мира. 

Выяснять состав 

населения Европы. 

Выделять регионы 

Европы. Сравнивать 

города различных 

регионов Европы. 

Характеризовать 

природные условия и 

ресурсы. Определять по 

карте полезные 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологиче

ское 

воспитание 



ископаемые Европы.    

Многообразие 

стран. 

Столицы и 

крупные 

города. 

Объекты 

природного и 

культурно- го 

наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйственна

я 

деятельность 

людей 

Путешествие по Европе. 

Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: 

особенности  природы, 

населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, 

Испания — 

средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье 

Европы: особенности 

природы и занятия 

населения. Культурные 

ценности. Города. 

Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная 

природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. 

Швеция: особая культура 

Путешествие по Европе. 

Маршрут Сток гольм — 

Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: 

природа, население и его 

занятия. Долина Дуная.  . 

Греция: особенности 

природы, истории, культуры 

 

Характеризовать 

особенности рельефа, 

климата, растительного и 

животного мира. Читать 

климатическую 

диаграмму.        Выявлять

 особе

нности природных зон на 

маршруте. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об объектах Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах 

государств Европы. 

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

и делать 

самостоятельные выводы. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении. 

Использовать средства 

информационных 

технологий 

Страны мира Германия. Место на карте. 

Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни 

Определять 

географическое 

положение Германии. 

Составлять описание 

страны по плану. 

Анализировать картосхе- 

мы «Административное 

деление Германии» и 

«Наиболее интенсивно 

используемые территории 

Германии». 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

немецком образе жизни 

Многообрази

е стран. 

Население и 

его хозяй- 

ственная 

деятельность

. 

Географическое положение 

Азии и её отличие от других 

частей света. Особенности 

Азии. Регионы зарубежной 

Определять 

географическое 

положение Азии. 

Характеризовать по 

тематическим картам её 

природные условия и 

Природны Азии. Население Азии.   Устанавливать по 



е ресурсы 

и их 

использов

ание 

Крупнейшие по 

численности населения 

государства и городские 

агломерации Азии. 

Культура, традиции и 

верования народов Азии. 

Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая 

карта Азии. 

 Практическая работа № 12   

Анализ разных источников 

информации для составления 

характеристики населения 

страны. 

 

статистическим данным и 

карте численность и 

плотность населения 

различных регионов 

Азии. Находить на 

физической карте и 

наносить на контурную 

карту самые большие по 

территории азиатские 

государства, их столицы, 

крупнейшие города. 

Составлять 

сравнительное 

географическое описание 

стран Азии (по выбору) 

Многообразие 

стран. 

Столицы и 

крупные 

города. 

Объекты 

природного и 

культурно- го 

наследия. 

Зональные 

природные 

комплексы. 

Хозяйстве

нная 

деятельно

сть людей 

Путешествие по Азии. 

Маршрут пролив Босфор — 

Мёртвое море. Средиземно- 

морье: особенности  

природы,  населения и 

хозяйства. Турция. 

Иерусалим — центр трёх 

религий. Маршрут Мёртвое 

море — Персидский залив. 

Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, 

жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные ме- 

сторождения  Персидского  

залива. Маршрут Персидский 

залив —  Ташкент. 

Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, 

Узбекистан: особенности 

при- роды. Древнейшие 

города —  Самарканд, Хива, 

БухараПутешествие по 

Азии. Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, 

Памир. Озеро Иссык-Куль. 

Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. Марш- 

рут Катманду — Бангкок. 

Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Маршрут 

Бангкок — Шанхай. Бангкок 

— «Венеция Востока». 

Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: 

месторождения нефти. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Н ходить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на 

маршруте, и определять их 

географические коорди- 

наты. Сопоставлять 

карты: физическую, 

природных зон, 

политическую. 

Характеризовать 

особенности  рельефа, 

климата, растительного  и  

животного мира. Наносить 

на контурную карту страны 

Персидского залива, 

богатые нефтью. Читать 

климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности 

природных зон на 

маршруте. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

обобъектах Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах 

государств Азии. Владеть 

устной речью, строить 

монологическое 

контекстное высказывание 

и делать самостоятель- 

ные выводы. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание,     

Экологиче

ское 

воспитание 

 



Дельта Меконга:    Япония 

— крупнейшая 

промышленная держава 

мира. Природа и хозяйство 

Японских островов. 

Население, культура Японии 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участво- 

вать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных 

технологий 

Страны мира Китай. Место на карте. 

Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост 

численности населения 

Китая и меры по её 

ограничению. Роль рек 

Янцзы и Хуанхэ в жизни 

китайцев.     

Практическая работа № 13   

       Сравнение двух стран по 

заданным показателям. 

Проектное задание «Традиции и 

обычаи народов мира» 

 

Определять 

географическое 

положение страны. 

Анализировать 

картосхемы 

«Плотность населения 

Китая» и «Использование 

земель в сельском 

хозяйстве Китая». 

Характеризовать 

население, хозяйство 

страны. 

Систематизировать 

знания о реках Янцзы и 

Хуанхэ в таблице. 

Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные выводы 

Определять 

географическое 

положение Индии. 

Наносить на контурную 

карту границы Индии, 

важнейшие полезные 

ископаемые, столицу и 

пограничные государства.   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,   

Трудовое 

воспитание

,   

Экологиче

ское 

воспитание 

 

Заключение (2 ч) 

Глобальные 

проблемы 

человечеств

а 

Глобальные проблемы 

человечества: 

демографическая, 

продовольственная, 

энергетическая, 

экологическая, глобального 

потепления климата. Пути 

решения глобальных 

проблем 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

глобальных проблемах 

человечества. Строить 

логическое рассуждение, 

устанавливать 

взаимосвязи и обобщения, 

делать самостоятельные 

выводы. 

Систематизировать 

знания о глобальных 

проблемах человечества в 

таблице 

 

 

 

Гражданск

ое 

воспитание

,     

Эстетическ

ое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,        

Экологиче

ское 

воспитание 

 

                                     ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8—9 КЛАССЫ) 

                                                                      8 класс 68ч   

                          Тема 1.  Географическое  пространство  России  (10 ч) 

  

 Изучение 

географии 

 Подготовка к экзамену. 

Знания и умения, 

 Определять график 

занятий для эффективной 

Ценности 

научного 



России проверяемые на экзамене. 

Способы подготовки к 

экзамену 

подготовки к экзамену. 

Выбирать способы 

подготовки к экзамену 

познания 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Географическое 

положение 

России  

Географическое положение 

России как важный фактор 

развития её хозяйства. 

Россия на карте мира. 

Особенности 

географического положения  

России, его сравнение с 

географическим поло- 

жением других государств. 

Территория и акватория. 

Площадь России. Крайние 

точки. Место России среди 

других государств мира. 

Место России в Европе и 

Азии. 

Практическаяработа№1 

Сравнение по картам 

географического положения 

России с географическим 

положением других 

государств 

Выявлять особенности 

географического 

положения России. 

Наносить на контурную 

карту объекты, 

характеризующие 

географическое 

положение России. 

Сравнивать 

географическое поло- 

жение и размеры 

государственной 

территории России с 

географическим 

положением и размерами 

территорий других 

государств. Искать и 

отбирать информацию, 

рационально 

использовать средства 

информационных техно- 

логий 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Границы и 

страны — 

соседи 

России 

Географическ

ое положение 

России 

Государственные границы 

России. Морские и 

сухопутные границы Рос- 

сии, их особенности. 

Страны, граничащие с 

Россией 

Исследование «Оценка 

географического положения 

России» 

Определять по 

физической карте и карте 

«Федеративное 

устройство России» 

границы Российской 

Федерации и при- 

граничные государства, 

наносить их на 

контурную карту. 

Сравнивать морские и 

сухопутные границы 

России   

Выявлять особенности 

географическо- го 

положения России с 

помощью само- 

стоятельного анализа 

различных источников  

информации.  

Подготавливать и 

обсуждать презентацию 

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

 

 

 

 

 

 



об особенностях 

географического 

положения России.   

 

 

 

Время на 

территории 

России 

Часовые пояса. Местное, 

поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Линия 

перемены дат.   

Практическая работа № 2 

Определение разницы во времени 

для разных городов России по 

карте часовых зон. 

Определять положение 

России на карте часовых 

поясов мира. Определять 

поясное время для разных 

городов России по карте 

часовых поясов. 

Определять разницу 

между временем данного 

часового пояса и 

московским временем.   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,   , 

Ценности 

научного 

познания,   

История     

формирован

ия, освоения 

и изучения 

территории 

России 

Изменение 

границ России 

на разных 

исторических 

этапах 

Формирование, заселение и 

хозяйственное освоение 

территории России. Вклад 

исследователей и 

путешественников в 

освоение территории 

России. Русские 

первопроходцы — Ермак, 

И. Москвтин, С. Дежнёв, В. 

Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. 

Крашенинников. Выяв- 

ление изменений границ 

страны на разных 

исторических этапах. 

Воссоединение Крыма с 

Россией. 

  событий 

Установление 

межпредметных связей: 

география — история — 

обществознание 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, её 

заселения и 

хозяйственного  освоения 

на разных исторических 

этапах. Выявлять 

зависимость между 

географическим 

положением и размерами 

государственной 

территории страны и 

особенностями её 

заселения и хозяй- 

ственного освоения. 

Систематизировать 

знания об освоении 

территории России с 

древнейших времён до 

наших дней в таблице.   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,    

 

Анализировать 

информацию, представ- 

ленную в параграфе, и 

делать выводы. 

Находить, использовать 

и презенто- вать 

географическую 

информацию. 

Подготавливать 

сообщения 

 

Администрати

вно- 

территориальн

ое устройство 

России. 

Районирование 

территории 

Районирование: принципы, 

виды и функции. 

Административно-

территориальное устройство 

России. Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие 

и разнообразие. 

Выявлять специфику 

разных видов 

районирования: 

географического, при- 

родного, экономического 

и административно-

территориального 

деления. Определять по 

карте «Федеративное 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн



Федеральные округа. Гео- 

графические, природные и 

экономические районы. 

Практическая работа № 3  

Обозначение на контурной 

карте границ 

географических районов и 

федеральных округов с 

целью выявления различий  

устройство России» 

субъекты Россий- ской 

Федерации и их столицы, 

границы и состав 

федеральных округов. На- 

носить на контурную 

карту субъекты 

Российской Федерации, 

их столицы и 

административные 

центры.   

ое   

воспитание 

Всемирное  

природное 

и 

культурное 

наследие 

ЮНЕСКО

. Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Природно-ресурсный 

капитал России. 

Особенности природных 

ресурсов России, их 

основные виды. 

Окружающая среда. 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

ЮНЕСКО 

Оценивать национальное 

богатство страны. 

Наносить на контурную 

карту объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. Под- 

готавливать и 

обсуждать презентации   

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

                                              Тема 2.  Население  России  (10 ч) 

Численность 

населения 

Численность населения 

России. Естественный 

прирост. Темпы роста 

численности населения 

России в разные 

исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в 

России в ХХ в. 

Демографические потери 

России в ХХ в. 

  

Определять по 

статистическим данным 

место России в мире по 

численности населения. 

Определять и сравнивать 

по статистическим 

данным показатели 

естественного прироста 

населения России в 

разных частях страны, в 

своём регионе. 

Наблюдать динамику 

численности населения на 

основе анализа графика 

«Численность населения 

России и 

демографические кризисы 

в разные периоды». 

Анализировать график 

«Рождаемость и 

смертность населения 

Рос- сии в ХХ — начале 

XXI в.». Строить по 

статистическим данным и 

анализировать график 

изменения численности 

населения в своём 

регионе.   

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Воспроизводств

о населения 

Особенности 

воспроизводства населения 

России и  её отдельных 

регионов. Воспроизводство 

Сравнивать особенности 

традици ного и 

современного типов 

воспроизводства 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-



населения в различные 

исторические периоды. 

Типы воспроизводства:  

архетип,  традиционный и 

современный 

Воспроизводство населения 

в различ ные исторические 

периоды. Типы 

воспроизводства:  архетип,  

традиционный и 

современный 

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Половой и 

возрастной 

состав 

населе 

ния 

Своеобразие половозрастной 

структуры населения России 

и факторы, её опре- 

деляющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация 

в регионах России. 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

мужского и женского 

населения России 

 Практическая работа № 4  

Объяснение динамики 

половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных 

пирамид 

Выявлять факторы, 

определяющие 

соотношение мужчин и 

женщин разных возрастов. 

Определять по 

статистическим данным 

половой и возрастной со- 

став населения России. 

Строить логическое 

рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения на основе 

анализа карт и диаграмм. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

о факторах, влияющих на 

ожидаемую продолжи- 

тельность жизни. 

Сравнивать по ста- 

тистическим данным 

ожидаемую про- 

должительность жизни 

мужчин и женщин в 

России и в других 

странах 

Народы и  

религии 

Этнос. Этническая 

территория. Этническая 

структура населения России. 

Крупнейшие по 

численности народы. 

Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского 

языка для народов России. 

Особенности географии 

религий в России. 

  

Определять по 

статистическим данным 

крупнейшие по 

численности народы 

России. Сопоставлять 

карты «НародыРоссии» и 

«Федеративное 

устройство России» с 

целью выявления 

особенностей размещения 

крупнейших народов по 

территории страны. 

Определять основные 

языковые семьи 

(индоевропейскую, 

алтайскую, 

северокавказскую, 

уральско-юкагирскую) и 

группы народов России. 

Определять современный 

религиозный состав 

населения России, 

главные районы 

распространения 



христианства, ислама, 

буддизма и родо- 

племенных религий по 

карте религий. Наносить 

на контурную карту 

крупнейшие религиозные 

центры российского 

православия, ислама, 

буддизма.     

Территориа

льные 

особенности 

размещения 

населения 

Особенности размещения 

населения России. Зона 

очагового заселения. Зона 

сплошного заселения, или 

главная полоса расселения. 

Плотность населения 

России. Роль крупных 

городов в размещении 

населения.   

Практическая работа № 5   

Анализ карт плотности 

населения и степени 

благоприятности природных 

условий жизни населения с 

целью выявления факторов 

размещения населения 

Выявлять факторы, 

влияющие на размещение 

населения страны. 

Выявлять по картам 

плотности населения, 

физической и другим 

тематическим картам 

закономерности 

размещения населения 

России. Анализировать 

карту плотности 

населения, выделять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения. Сопоставлять 

показатели плотности 

населения своего региона 

с показателями плотности 

населения других 

регионов России. 

Наносить на контурную 

карту главную полосу 

расселения и зону 

Крайнего Севера.   

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,     

Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 

Городские 

и сельские 

поселения. 

Урбанизация 

Типы поселений. Города и 

сельские поселения. 

Городской и сельский образ 

жизни. Урбанизация. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Городские агломерации. 

Типы городов России. 

Сельская местность. 

Функции сельской 

местности. Сельская  

местность  как зона 

рекреации 

Создание электронной 

презентации 

«Санкт-Петербург — 

культурная столица России 

Определять типы 

поселений России и 

своего региона. 

Характеризовать 

различия городского и 

сельского образа жизни. 

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели соотношения 

городского и сельского 

населения в разных 

частях страны. Выявлять 

по статистическим 

данным особенности 

урбанизации (темпы, 

уровень) в России. 

Определять по 

тематической карте тер- 

ритории России с самыми 

высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации. 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания,   



Подготавливать и 

проводить презентации о 

влиянии урбанизации на 

окружающую среду.   

проблемы крупных 

городов страны.   

сверстниками. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения. Рационально 

использовать технические 

средства 

информационных 

технологий.Использовать 

средства инфор- 

мационных технологий 

Миграции 

населения 

Миграции: причины, 

направления, виды. 

Мигранты. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции 

— один из факторов 

этнических процессов. 

Влияние миграций на 

изменение численности 

населения регионов России. 

  

Определять виды и 

причины внутренних и 

внешних миграций. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об основных 

направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах 

исторического развития 

России. Определять ос- 

новные направления 

современных ми- 

грационных потоков на 

территории России по 

тематической карте.   

Определять по 

статистическим 

материалам показатели 

общего, естественного и 

миграционного прироста 

населения своего региона.   

Решать практические и 

познавательные задачи. 

Осуществлять поиск гео- 

графической информации 

и её презетацию.  . 

Использовать средства 

информационных 

технологий 

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,   

, Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здоровья и 

эмоциональ

ного 

благополучи

я,    

Трудовые 

ресурсы 

Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. 

Экономически активное 

население. 

Неравномерность 

распределения 

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Безработица. География и 

Анализировать схему 

«Состав трудовых 

ресурсов России». 

Сравнивать по 

статистическим данным 

величину трудо- 

способного населения в 

России и в других странах 

мира. Выявлять осо- 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   



причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. 

Рынок труда и трудовые 

ресурсы  Геологическая 

карта родного края. 

Человеческий капитал — 

главное богатство страны 

бенности рынка труда 

своего региона. Уметь 

применять схемы для 

объяснения сути 

процессов и явлений. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении 

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,    

Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 

                                       Тема 3.  Природа  России  (28 ч) 

Геологическое

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаемые 

История развития земной 

коры. Геологическое 

летосчисление. 

Геохронологическая шкала. 

Эпохи складчатости. Гео- 

логическая карта 

Формирование 

тектонической основы. 

Древние и молодые 

платформы. Складчатые 

области. Щиты и плиты. 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. 

Основные формы рельефа и 

особенности их 

распространения на терри- 

тории России. Связь 

рельефа с тектоническим 

строением территории. 

Описание рельефа по карте. 

    Влияние внешних сил на 

формирование рельефа 

России. Выветривание. 

Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. 

Многолетняя мерзлота. 

Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и её 

последствия 

Построение профиля 

Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные 

ископаемые. Основные 

месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального 

использования. Выявление 

зависимостимежду тектоническим  

строением,  рельефом и 

размещением основных групп 

полезных ископаемых.  

Стихийные  явления на  

Определять по 

геологической карте и 

геохронологической 

таблице основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России. Определять по 

карте возраст наиболее 

древних участков на 

территории России. 

Определять по карте, в 

какие эпохи складчатости 

возникли горы России. 

Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при 

работе с картографиче- 

ской, табличной и 

текстовой информацией. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать связи и 

обобщения 

Определять по карте 

«Тектоника и полезные 

ископаемые» основные 

тектонические структуры 

на территории России. 

Определять по 

физической карте 

особенности рельефа 

России. Наносить на 

контурную карту основ- 

ные формы рельефа 

страны. Выявлять по 

картам зависимость 

между тектоническим 

строением и рельефом 

территории. Составлять 

описание рельефа по 

карте Выявлять внешние 

процессы, оказывающие 

   Духовно-

нравственно

е   

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здоровья и 

эмоциональ

ного 

благополучи

я,  Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 



территории  России,  связан- 

ные с  земной  корой:  

землетрясения, 

извержения вулканов, снежные 

лавины,оползни, просадки грунта. 

  

  

влияние на формирование 

рельефа страны. 

Определять взаимосвязь 

внешних и внутренних 

процессов, фор- 

мирующих рельеф.   

причинно- следственные 

связи. Выделять 

основную идею текста, 

делать самостоятельные 

выводы. Использовать 

средства 

информационных 

технологий  

Климат Солнечная радиация. 

Суммарная солнечная 

радиация. Радиационный ба- 

ланс. Зависимость 

поступления солнечной 

радиации от широты 

местности. Изменения 

солнечной радиации по се- 

зонам года. Определение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации по территории 

страны 

Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над 

территорией России,  их 

типы. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на 

климат России. 

Атмосферный фронт. 

Тёплый и холодный 

атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон 

Влияние на климат России её 

географического положения и 

морских течений. Климатические 

особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Определение по 

картам закономерностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

среднегодового количества 

осадков. Синоптическая карта. 

  

Выявлять факторы, 

определяющие климат 

России. Выявлять 

закономерности 

распределения солнечной 

радиации по территории 

России. Определять по 

карте количество 

суммарной солнечной 

радиации и 

радиационный баланс для 

разных районов и городов 

России. Анализировать 

карту «Высота Солнца 

над горизонтом на разных 

широтах». Объяснять 

изменение количества 

солнечной радиации в 

зависимости от гео- 

графической широты и 

сезона года 

Выявлять типы 

воздушных масс, 

влияющих на климат 

России. Наблюдать за 

изменениями воздушных 

масс в своём регионе. 

Объяснять влияние 

соседних территорий на 

климат России. Объяс- 

нять причинно-

следственные связи воз- 

никновения циклонов и 

антициклонов.   своего 

края (местности) по карте 

погоды или данным 

метеослужбы. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения 

   Духовно-

нравственно

е   

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,    

Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 

Климатическ Оценка климатических Анализировать карту    



ие пояса и 

типы 

климатов 

России 

условий России на основе 

анализа различных 

источников информации. 

  

«Климатические пояса и 

области России», 

климатограммы для 

разных населённых 

пунктов России, таблицу 

«Климатические пояса и 

типы климата России», 

график «Годовые 

амплитуды температуры 

воздуха в Север- ной 

Евразии на параллели 52—

53° с. ш.». Выявлять 

закономерности 

распределения 

климатических 

показателей в 

зависимости от 

климатических поясов. 

Определять по карте 

районы распространения 

разных типов климата на 

территории страны  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирован

ие культуры 

здоровья и 

эмоциональ

ного 

благополучи

я,  Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 

Влияние 

климата 

на жизнь и 

хозяйствен- 

ную 

деятельность 

населения. 

Опасные 

и 

неблагоп

риятные 

метеорол

огически

е явления 

Влияние климатических 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Комфортность климата. 

Способы адаптации 

человека к разным 

климатическим условиям на 

территории страны. Климат 

и хозяйственная 

деятельность людей. 

Влияние климата на 

сельское хозяйство. 

Коэффициент увлажнения. 

Агроклиматические 

ресурсы. Учёт 

климатических условий в 

жилищном строительстве. 

Неблагоприятные 

климатические явления.  

Прогнозирование и 

изучение климатических 

явлений. 

  

Оценивать 

климатические условия 

отдельных регионов 

страны с точки зрения их 

комфортности для жизни 

и хозяйственной 

деятельности населения. 

Выявлять по карте 

«Влияние природных 

условий на жизнь 

человека» территории с 

наиболее и наименее 

благоприятными для 

проживания людей 

условиями. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

воздействии 

климатических условий на 

человека (быт, жилище, 

одежда, здоровье) и 

способах адаптации 

человека к разным 

климатическим условиям.  

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическ

ое 

воспитание 

Моря, 

омывающие 

Россию 

Россия — морская держава. 

Отличие моря от океана. 

Принадлежность 

российских морей к 

бассейнам трёх океанов — 

Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого и 

области внутреннего стока. 

Особенности российских 

Выявлять особенности 

морей России. Наносить 

на контурную карту моря, 

омывающие Россию, 

Северный морской путь, 

крупные порты. Состав- 

лять описание моря по 

плану. Сравнивать по 

картам природные 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   



морей. Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение 

морей. Экологические 

проблемы морей. Северный 

морской путь. 

 Практическая работа № 6 

Сравнение природных 

ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по 

нескольким источникам 

информации. 

ресурсы Баренцева и 

Берингова морей. Подго 

тавливать и обсуждать  

презентации о природе 

российских морей и их 

эко- логических 

проблемах, о значении 

для России Северного 

морского пути 

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,    

Трудовое 

воспитание,   

Экологическ

ое 

воспитание 

Внутрен

ние  

воды и 

водные 

ресурсы 

Виды вод суши на 

территории России. 

Водоносность реки. 

Важнейшие характеристики 

реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. 

Зависимость падения и 

уклона реки от рельефа. 

Реки России и их 

особенности. Типы питания 

рек. Режим реки. Выявление 

зависимости питания и 

режима рек от климата. 

Принадлежность рек к 

бассейнам океанов и 

области внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших 

рек России. Опасные 

явления, связанные с водами 

(сели, наводнения, паводки), 

их предупреждение.   

Преобразование рек 

человеком. Водохранилища. 

Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы 

рек 

Озёра России и 

закономерности их 

размещения. Крупнейшие 

озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Распространение болот. 

Верховые и низинные 

болота. Значение болот. 

Подземные воды. 

Артезианские бассены. 

Ледники. Значение 

ледников. Внутренние воды 

и водные ресурсы своего 

региона 

Практическая работа № 7 

Выявление зависимости режима 

рек от климата и характера их 

Определять состав 

внутренних вод России. 

Определять по 

тематическим картам 

типы питания, режим и 

годовой сток рек России, 

их принадлежность к 

бассейнам океанов. 

Выявлять зависимость 

режима рек от климата и 

характера их течения от 

рельефа. Определять 

падение и уклон реки (по 

выбору). Составлять 

описание одной из рек по 

типовому плану. 

Наносить на контурную 

карту речные системы и 

их водоразделы. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об опасных явлениях, 

связанных с водами, и их 

предупреждении. 

Объяснять 

закономерности 

распространения опасных 

гидрологических 

природных явлений на 

территории 

страны. Использовать средства 

информационных технологий 

Систематизировать 

информацию о преобразовании 

рек человеком. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическ

ое 

воспитание 



течения от рельефа Определять типы озёр по 

происхождению озёрных 

котловин, солёности, раз- 

мерам. Наносить на контурную 

карту крупные озёра России. 

Определять по физической и 

тематическим картам и 

наносить на контурную карту 

основные районы 

распространения болот, горного 

и покровного оледенений, 

многолетней мерзлоты. 

Составлять описание одного из 

самых крупных озёр по плану. 

Планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. При работе в 

паре или группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении 

Роль рек в 

жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства 

России. 

Неравномер

ность 

распределен

ия водных 

ресурсов 

Значение рек в жизни 

общества. Использование 

рек человеком. Охрана 

речных вод. 

Неравномерность 

распределения водных 

ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов страны. 

Единая глубоководная 

система европейской части 

России. Морские пути 

России. Морские и речные 

порты 

Опасные гидрологические 

природные явления и их 

распространение по 

территории России 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

роли рек в жизни 

человека и развитии 

хозяйства России, своего 

региона. Оценивать 

обеспеченность России и 

её регионов водными 

ресурсами. Определять 

особенности внутренних 

вод своего региона. 

Наносить на контурную 

карту морские и речные 

порты России 

Выявлять 

закономерности 

распространения опасных 

гидрологических 

природных явлений по 

территории России.   

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическ

ое 

воспитание 

Почвы, 

растительный 

и животный 

мир 

Почва — особое природное 

тело. Строение почвы. 

Механический состав и 

структура почвы. Факторы 

почвообразования. 

Зональные типы почв и 

закономерности их 

распространения на 

территории страны. Почвы 

своего края, выявление их 

свойств и особенностей 

хозяйственного 

Определять 

механический состав и 

структуру почв, их 

различие. Выделять на 

типовой схеме 

почвенного профиля 

основные слои почвы, их 

особенности. Выявлять 

основные факторы почво- 

образования. Определять 

по тематической карте 

главные зональные типы 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,   



использования Особенности 

растительного и животного 

мира России. Флора. Фауна. 

Характерные представители 

растительного и животного 

мира России 

почв и закономерности их 

распространения на 

территории страны. 

Наносить на контурную 

карту основные типы 

почв России. Определять 

почвенные горизонты, 

свойства главных типов 

почв, сравнивать их 

строение и плодородие 

по типовым схемам.  . 

Выявлять основные 

зональные типы 

растительности 

Рационально

е 

природополь

зование. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории: 

заповедники, 

заказники, 

национальн

ые парки 

Экологическая ситуация в 

России. Возникновение 

экологической ситуации. 

Влияние хозяйственной  

деятельности на природу. 

Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду как 

причина возникновения 

проблемных экологических 

ситуаций. Эколого-

географическое положение. 

Виды экологических 

ситуаций. Экологические 

проблемы и их решение 

Экологическая безопасность 

России. Негативные 

последствия хозяйственной 

деятельности человека как 

причина возникновения 

экологических проблем. 

Понятие «экологическая 

безопасность». 

Экологический риск. 

Достижение экологической 

безопасности. Особо охра- 

няемые природные 

территории: заповедники, 

заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

Мониторинг 

Географическая 

исследовательская практика. 

Анализ проблемы «Как 

обеспечить экологическую 

безопасность России» 

Оценивать 

экологическую ситуацию 

в России, различных её 

регионах и своей 

местности на основе 

анализа экологической 

карты, материалов СМИ. 

Определять факторы, 

влияющие на возник- 

новение экологической 

ситуации. 

Характеризовать виды 

экологических ситуаций. 

Выявлять сущность и 

пути решения 

экологических проблем 

Выявлять значение 

экологической без- 

опасности для природы и 

жизни людей. 

Характеризовать меры 

экологической 

безопасности. 

Определять значимость 

особо охраняемых 

природных территорий 

для обеспечения 

экологической 

   безопасности. Выявлять 

мероприятия, проводимые 

для обеспечения экологи- 

ческой безопасности в 

своём регионе 

   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание

,  

Эстетическ

ое 

воспитание

, Ценности 

научного 

познания,    

Трудовое 

воспитание

,   

Экологичес

кое 

воспитание 

Природно-

территори- 

альные 

комплексы 

Виды природно-

территориальных ком- 

плексов и факторы их 

формирования. Изменение 

природно-территориальных 

Выявлять различные 

виды природно- 

территориальных 

комплексов. Уста- 

навливать факторы 

 Ценности 

научного 

познания, 

Физическо

е 



комплексов во времени и 

под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Крупные 

природные объекты, 

помогающие 

ориентироваться на карте 

формирования природно-

территориальных 

комплексов. Оценивать 

последствия изменения 

природно-

территориальных 

комплексов в результате 

деятельности человека. 

Определять особенности 

распространения 

антропогенных 

ландшафтов   

воспитание

, 

формирова

ние 

культуры 

здоровья и 

эмоционал

ьного 

благополуч

ия,  

Трудовое 

воспитание

,   

Экологичес

кое 

воспитание 

                      

 

 

                      Тема 4.  Природно-хозяйственные  зоны  и  районы  (12 ч) 

Природно-

хозяйствен- 

ные зоны: 

разнообразие 

зон, 

взаимосвязь 

и 

взаимообус

ловлен- 

ность их 

компоненто

в 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры: 

географическое положение, 

климат, почвы, 

растительный и животный 

мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы 

Обсуждение проблемного 

вопроса: есть ли страны 

холоднее, чем Россия? 

Лесные зоны: тайги, 

смешанных и ши- 

роколиственных лесов: 

географическое положение, 

климат, почвы, раститель- 

ный и животный мир, 

население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека 

и хозяйства страны. 

Особенности таёжной зоны. 

Охрана лесных ресурсов 

России 

Степи и лесостепи: 

географическое положение, 

климат, почвы, 

растительный и животный 

мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Степи и лесостепи — 

главные 

Выявлять особенности 

географического 

положения, климата, 

почв, растительного и 

животного мира, занятий 

населния природных зон. 

Наносить на контурную 

карту границы природных 

зон ивысотную поясность, 

условными знаками 

показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать 

географическое 

положение природных 

зон. Подготавливать и об- 

суждать презентации об 

особо охраняемых 

природных территориях 

лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости меж- 

ду компонентами 

природы в разных 

природных зонах на 

основе анализа 

физической карты, карт 

компонентов природы, 

схем связей компонентов 

в природно-

территориальных 

комплексах. Составлять 

характеристику одной из 

природных зон по 

типовому плану. 

Определять особенности 

распространения 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 



сельскохозяйственные 

районы страны. Значение 

АПК степной зоны для 

страны. Экологические 

проблемы. Практическая

 работа: объяснение 

различий почв, 

растительного и животного 

мира двух территорий 

России, расположенных в 

разных природно-

хозяйственных зонах: тундр 

и степей 

Зоны полупустынь и 

пустынь: географическое 

положение, климат, почвы, 

растительный и животный 

мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Волго-Ахтубинская пойма 

— оазис полупустынной и 

пустынной зон. Озеро 

Баскунчак — уникальное 

творение природы 

Субтропики: 

географическое положение, 

климат, почвы, 

растительный и животный 

мир, население и его хозяй- 

ственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Степень освоенности. Вы- 

сотная поясность.  

Особенности  жизни и 

хозяйства в горах. 

Практическая работа: 

сравнение климата двух 

природно-хозяйственных 

зон России: тайги и 

субтропиков 

 Практическая работа № 8 

Оценка природно-

ресурсного капитала одного 

из районов России по 

картам и статистическим 

материалам. 

Практическая работа № 9  

Сравнение климата двух 

природно-хозяйственных зон 

России. 

антропогенных 

ландшафтов и выявлять 

экологические  проблемы 

зон, связанные с 

основными видами 

хозяйственной 

деятельности. Выявлять 

причинно-следственные 

связи между 

географическим 

положением и характером 

высотной поясности 

различных горных систем 

РоссииОтбирать и 

анализировать информа- 

цию, делать 

самостоятельные выводы. 

Сопоставлять карту 

природных зон и график 

«Смена природных зон с 

севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные 

зоны России. Составлять 

характеристику 

природно-хозяйствен- ной 

зоны по плану. 

Сопоставлять карты 

природно-хозяйственных 

зон и плотности 

населения, делать 

выводы. Анализировать 

карту «Зональная спе- 

циализация сельского 

хозяйства». Описывать 

особенности жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей в 

сельской местности 

разных природных зон. 

Систематизировать 

знания о природных зонах 

в таблице. Использовать 

средства 

информационных 

технологий 

Природные 

районы 

России 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины: географическое 

положение, геологическое 

Выявлять особенности 

географическго 

положения, 

геологического строения, 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско 



строение, рельеф, климат, 

природные зоны. Общие 

черты и различия равнин. 

Образы природных 

регионов 

Урал и горы Южной 

Сибири: географическое 

положение, геологическое 

строение, рельеф, климат, 

природные зоны. Общие 

черты и различия регионов. 

Полезные ископаемые и 

экологические проблемы, 

связанные с их добычей. От- 

личие климата Урала от 

климата Юной Сибири. 

Высотная поясность гор 

Урала и Южной Сибири 

Восточная и Северо-

Восточная Сибирь: 

географическое положение, 

геологическое строение, 

рельеф, полезные иско- 

паемые, климат, природные 

зоны. Общие черты и 

различия регионов. Траппы. 

Оймякон — полюс холода 

Северного полушария. 

Господство многолетней 

мерзлотыСеверный Кавказ, 

Крым и Дальний Восток: 

географическое положение, 

геологическое строение, 

рельеф, климат, природные 

зоны. Общие черты и 

различия регионов. Главные 

особенности природы 

Северного Кавказа. 

Предкавказье. Высотная 

поясность Большого 

Кавказа. Эльбрус — 

высочайшая точка России. 

Черноморское побережье 

Кавказа. Главные 

особенности природы 

Дальнего Востока. 

Муссонный климат 

умеренного пояса. 

Уссурийская тайга. Главные 

особенности природы 

Крыма. Степной Крым, 

Горный Крым и Южный 

берег Крыма 

Практическая работа № 10 

Сравнительное описание двух 

рельефа и климата 

крупных регионов 

России, устанавливать 

черты их сходства и 

различий. 

Систематизировать 

знания о природных 

регионах в таблицах. 

Находить на карте и 

наносить на контурную 

карту географические 

объекты. Анализировать 

схемы высотной 

поясности и 

устанавливать набор 

высотных поясов в горах 

Урала и Южной Сибири. 

Выяснять по тема- 

тическим картам влияние 

природных условий на 

размещение населения на 

Урале и в Южной 

Сибири. Подготавливать 

и обсуждать 

презентации об 

уникальности Северного 

Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока 

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,  

Эстетическо

е 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,   



горных систем России по 

нескольким источникам 

информации. 

Практическая работа № 11 

Объяснение особенностей 

рельефа одного из крупных 

географических районов страны. 

Практическая работа № 12 

Объяснение распространения по 

территории России опасных 

геологических явлений. 

            Тема 5. Крым ( 2ч) 

Крым Географическое положение. 

История освоения полуострова. 

Особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; 

особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; 

уникальность природы.) 

Выявлять особенности 

географического положения, 

климата, растительного и 

животного мира, занятий 

населения природных зон. 

Наносить на контурную карту 

границы природных зон и 

высотную поясность, 

условными знаками показывать 

их природные ресурсы. 

Патриотичес

кое 

воспитание,  

Гражданско

е 

воспитание,  

Духовно-

нравственно

е   

воспитание,      

Экологическ

ое 

воспитание 

Тема 6.  Родной  край  (4 ч) 

Родной край 

Краснодарский 

край 

Изучаем свой край 

Географическое положение и 

рельеф. История освоения. 

Климатические особенности 

своего региона проживания. 

Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика 

основных природных 

комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и 

пути их решения. 

Особенности населения 

своего региона 

Практическая работа № 13 

Описание погоды территории 

по карте погоды. 

Готовим  реферат 

Проектное задание «Сфера услуг 

Каневского района»  

Проектное задание «Что мы 

оставим потомкам 

Выявлять особенности 

географического положения, 

рельефа, природных условий 

и ресурсов, поверхностных 

вод, почв, растительного и 

животного мира своего края 

на основе тематических карт, 

краеведческого материала и 

статистических данных. 

Объяснять особенности 

демографической ситуации 

своего края. Выявлять 

отличия промышленности и 

сельского хозяйства своего 

края от промышленности и 

сельского хозяйства других 

районов России. Оценивать 

экологические проблемы 

своего края, состояние 

памятников природы, истории 

и культуры. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

своём крае. Составлять 

реферат по плану. 

Подготавливать и проводить 

защиту реферата. Составлять 

характеристику природных 

особенностей, населения и 

хозяйства, экологических 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Экологическ

ое 

воспитание 



проблем своего края. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации 

Заключение1 ч Проектное задание «Что мы 

оставим потомкам 

Обобщающее повторение по курсу 

8 класса. Итоговый урок 

Обобщать и систематизировать 

пройденный материал; 

Решать тематические тесты по 

темам; 

Работать с картой и атласом; 

Выполнять задания в 

контурной карте 

 

                                                             9 КЛАСС (68 часов)    

                                                 Тема 1. Хозяйство России -28 ч 

 

Особенности 

хозяйства России 

Понятия «экономика» и «хозяй-

ство». Экономические ресурсы. 

Развитие хозяйства. Понятие 

«отрасль экономики». Отраслевая, 

функциональная и 

территориальная структуры хозяй-

ства страны, факторы их формиро-

вания и развития. Секторы эконо-

мики. Цикличность развития 

хозяйства. «Циклы Кондратьева» 

Практическая работа № 1   

Нанесение на контурную карту 

границ природных и 

географических районов 

 

Анализировать схемы 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, 

определять их различия. Фор-

мулировать черты сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от отраслевой 

и функциональной структуры 

хозяйства экономически 

развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических карт.  

Ценности 

научного 

познания 

 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Национальная экономика России, 

её особенности. Отраслевая струк-

тура хозяйства и качество населе-

ния страны — важнейшие показа-

тели уровня её экономического 

развития. Исторические этапы 

развития хозяйства России. 

Проблемы и перспективы развития 

экономики   

Выделять особенности 

национальной экономики 

России. Выделять особенности, 

структуру и циклы в развитии 

хозяйства своего региона. 

Прогнозировать развитие 

экономики своего края 

(региона) 

Производственны

й потенциал 

Природно-ресурсный, 

человеческий и производственный 

капиталы — основа успешного 

развития экономики. 

Выявлять значение природно-

ресурсного, человеческого и 

производственного капитала 

как основного фактора развития 

экономики и общества 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

 

Экологическ

ое 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комп-

лекс (ТЭК). Состав, место и зна-

чение в хозяйстве страны. 

Особенности топливной 

промышленности. Изменение роли 

отдельных видов топлива. 

Топливно-энергетический баланс. 

Межотраслевой комплекс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК 

и охрана окружающей среды. 

Угольная промышленность. Глав-

ные угольные бассейны страны, их 

география. Перспективные районы 

добычи. Значение угольной про-

Анализировать схему «Состав 

топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев 

и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические 

следствия концентрации 

топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных потреби-

телей — на западе. 

Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах по 

её охране. Проводить 



мышленности в хозяйстве России. 

Технико-экономические показате-

ли добычи угля. 
Практическая работа № 2   

Анализ   с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для 

населения России в различных 

регионах. 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основ-

ных угольных бассейнах на 

основе статистических 

материалов и карт.   

Нефтяная промышленность. Зна-

чение нефти в современном мире. 

Роль нефти во внешней торговле. 

Россия — один из крупнейших 

производителей нефти. Особен-

ности размещения нефтяной про-

мышленности России. Крупней-

шие районы нефтедобычи. Основ-

ные месторождения. Перспектив-

ные районы нефтедобычи. Систе-

ма трубопроводов. Экологические 

проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи 

нефти. Сопоставлять карту 

нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, 

форму лировать выводы. 

Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах 

нефтяной промышленности в 

таблице 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

 

Экологическ

ое 

Газовая промышленность. Преи-

мущества и особенности природ-

ного газа в сравнении с другими 

видами топливных ресурсов. Рос-

сия — одна из крупнейших газодо-

бывающих стран. Роль газа во 

внешней торговле. Особенности 

размещения газовой промышлен-

ности. Крупнейшие разрабатывае-

мые месторождения газа. 

Основные газопроводы. 

Перспективы развития газовой 

промышленности. Экологические 

проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту 

основные разрабатываемые 

месторождения газа. 

Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. Сос-

тавлять характеристику одного 

из газовых месторождений по 

картам и статистическим 

материалам. Систематизировать 

знания об экологических про-

блемах газовой 

промышленности в таблице 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Электроэнергетика. Роль электро-

энергетики в хозяйстве страны. 

Типы электростанций, их особен-

ности, доля в производстве элект-

роэнергии, воздействие на окружа-

ющую среду. Энергосистемы. Раз-

мещение электростанций по тер-

ритории страны. Крупнейшие 

электростанции. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики 

Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов 

электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии».  . Подготавли-

вать и обсуждать презентации о 

выборе места для строительства 

электростанции   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Машиностроение Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных 

предприятий. Специализация. Ко-

Формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Составлять схему связей 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск



оперирование. Связи машиностро-

ительных заводов с другими 

предприятиями. География 

важнейших отраслей 

машиностроения: основные 

районы и центры. Определение по 

картам главных районов разме-

щения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения.   
Практическая работа № 3 

 Влияние географического 

положения 

машиностроительного 

предприятия   на 

конкурентоспособность его 

продукции 

автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализировать карту основных 

центров автомобилестроения. 

Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции;   

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Металлургия Особенности металлургического 

комплекса. Состав, место и его 

значение в хозяйстве страны. 

Типы предприятий. Особенности 

размещения предприятий чёрной 

металлургии. Основные центры 

чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства 

на состояние окружающей среды и 

здоровье человека 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии. 

Формулировать главные 

факторы размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Приводить 

примеры (с использованием 

карт атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий чёрной метал-

лургии.   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

 Особенности цветной 

металлургии. Руды цветных 

металлов. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие 

центры производства алюминия 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

цветных металлов с 

размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. 

Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной 

металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставлять карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика».   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Химическая 

промышленность 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Факторы 

размещения предприятий 

химической промышленности. 

Связь химической промыш-

ленности с другими отраслями. 

География важнейших отраслей: 

основные районы и химические 

комплексы. Основные центры про-

изводства минеральных 

удобрений. Воздействие 

химической промышленности на 

Выявлять роль химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. Приводить 

примеры изделий химического 

производства и называть 

отрасль, её изготовившую. 

Определять по карте основные 

районы и центры химической 

промышленности, 

развивающиеся на собственном 

и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 



окружающую среду. Пути 

решения экологических проблем 
Практическая работа № 4 

 Объяснения размещения 

предприятий одной из отраслей 

химической промышленности  

центров производства мине-

ральных удобрений. Наносить 

на контурную карту основные 

центры химической 

промышленности.   

Лесная 

промышленность 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Главные районы 

лесозаготовок. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Механическая 

обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная промыш-

ленность, факторы их размещения. 

Крупнейшие центры целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие комп-

лекса на окружающую среду. Ох-

рана лесов 
Практическая работа № 5 

Анализ «Прогноза развития 

лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 г.» 

 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять по 

картам географическое 

положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромыш-

ленных комплексов с 

обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль 

потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывать мнение о 

проблемах и задачах развития 

лесной промышленности.   

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Агропромышленн

ый комплекс 

Агропромышленный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве страны. АПК своего 

района. Пищевая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы 

размещения предприятий. Геог-

рафия важнейших отраслей: 

основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве стра-

ны. История развития лёгкой про-

мышленности. Факторы размеще-

ния предприятий лёгкой промыш-

ленности. География важнейших 

отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Проблемы лёгкой 

промышленности 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличие от 

других отраслей. Земельные 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Осуществлять смыс-

ловое чтение. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя текст, 

схемы, карты. Составлять и 

анализировать схему 

«Структура АПК». Выявлять и 

объяснять значение каждого 

звена АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать долю пищевой и 

лёгкой промышленности в 

общем объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных. 

Высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

пищевой и лёгкой промыш-

ленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и центры 

развития пищевой и лёгкой 

промышленности. Приводить 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 



ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. 

Главные сельскохозяйственные 

районы России. 

Растениеводство. Особенности 

зернового хозяйства. Главные 

районы возделывания зерновых 

культур. Технические культуры.   

Животноводство. Отраслевой сос-

тав животноводства. Особенности 

животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства.   
Практическая работа № 6  

Определение влияния 

природных и социальных 

факторов на размещение 

отраслей АПК 

примеры предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности 

своего района с указанием фак-

торов их размещения. Выявлять 

влияние предприятий пищевой 

и лёгкой промышленности на 

окружающую среду. При работе 

в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной инфор-

мацией, участвовать в 

обсуждении 

Анализировать схему «Отрасли 

сельского хозяйства». 

Проводить сравнительный 

анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий 

России с земельными 

ресурсами и сельскохо-

зяйственными угодьями других 

стран (регионов), 

комментировать получен 

ные результаты.  . Работать в 

группе   

Сфера услуг 

(инфраструктурн

ый комплекс) 

Состав, место и значение транс-

порта в хозяйстве страны. Специ-

фика транспорта как отрасли 

хозяйства. Транспорт — 

«кровеносная» система страны. 

Виды транспорта, их особенности 

и взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды 

сухопутного транспорта. 

Железнодорожный, автомо-

бильный, трубопроводный 

транспорт: его особенности и 

основные транспортные 

магистрали 

Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень воздействия 

на окружающую среду) на 

основе анализа статистических 

данных. Выявлять пре-

имущества и недостатки 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта     

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Водный транспорт, его виды. Реч-

ной и морской транспорт: место и 

значение в хозяйстве, недостатки и 

преимущества. Объём и характер 

перевозимых грузов. Главные 

морские порты. Особенности ави-

ационного транспорта. Основные 

узлы авиасообщений. Основные 

проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на окру-

жающую среду. Транспортные уз-

лы и магистрали. Транспорт и эко-

логические проблемы.   

Проектное задание Путешествие 

по Транссибирской железной 

дороге 

Выявлять преимущества и 

недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливать по 

картам роль отдельных речных 

и морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по 

статистическим данным долю 

речного и морского транспорта 

в транспортной работе. 

Определять по материалам 

учебника преимущества и 

недостатки авиационного 

транспорта.   Составлять 

характеристику одного из видов 

транспорта (по выбору) 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Социальная инфраструктура как Устанавливать долю сферы Патриотич



часть инфраструктурного 

комплекса. Состав, место и 

значение сферы услуг в хозяйстве 

страны. Виды услуг. 

Территориальная организация 

сферы обслуживания. Осо-

бенности организации обслужива-

ния в городах и сельской 

местности. Территориальная 

система обслуживания. Наука —

новый вид ресурса 

Сфера обслуживания своего реги-

она, её особенности. Отрасли, 

образующие сферу услуг своего 

региона. Особенности размещения 

предприятий сферы услуг 

Информация и связь, их роль и 

значение в современной 

экономике. Виды связи. 

Формирование информационного 

пространства. Информационная 

инфраструктура, её состав. 

Достоверность информации. 

Информационная безопасность.     

обслуживания в экономике 

России. Оценивать степень её 

развития. Составлять и ана-

лизировать таблицу «Состав 

сферы обслуживания». Уметь 

применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Оценивать степень 

доступности сферы услуг свое-

го региона. Систематизировать 

знания о сфере обслуживания 

своего региона в таблицах.      

Выявлять значение информации 

и связи в современном мире. 

Анализировать способы 

обеспечения информационной 

безопасности и высказывать 

мнение об их надёжности. 

Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных тех-

нологий 

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

                                                 Тема 2.  Регионы  России  -  32 ч  

Характеристика 

регионов и 

районов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная Россия. 

Пространство Центральной 

России. Состав и географическое 

положение. Место и роль района в 

социально-экономическом 

развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации.  Москва – столица 

России. 

Практическая работа № 7 
  Характеристика Центрального 

района  по уровню социально-

экономического развития     

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны геогра-

фического положения районов. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. Сравнивать 

на основе анализа тематических 

карт природные условия 

районов и их влияние на спе-

циализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

 

Европейский Северо-Запад. 

Пространство Северо-Запада.  

Северо-Запад – «окно в Европу». 

Северо-Запад – хозяйство.  Санкт-

Петербург – культурная столица 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России. социально-экономических те-

матических карт, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные выводы. 

Составлять описания и характе-

ристики, схемы, таблицы на 

основе анализа источников 

информации, в том числе карт. 

Определять черты сходства и 

различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства 

районов. Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных 

территорий. Решать прак-

тические и познавательные 

задачи, осуществлять 

проектную деятельность, 

работать с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать в об-

суждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Европейский Север. 

Пространство Европейского 

Севера. Европейский Север: 

освоение территории и население.  

Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. 

 
Практическая работа № 8 

Сравнение двух субъектов 

Российской Федерации по 

заданным критериям. 
 

Европейский Юг. Пространство 

Европейского Юга. Европейский 

Юг: население. Европейский Юг: 

освоение территории и хозяйство. 

Практическая работа № 9  

Оценка природных условий и 

ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт 

Проектное задание  Развитие 

рекреации на Северном Кавказе 

Поволжье.   Пространство 

Поволжья. Поволжье: освоение 

территории и население. 

Поволжье:  хозяйство и проблемы. 

Урал. Пространство Урала. Урал: 

население и города. Урал: 

освоение территории и хозяйство. 
Практическая работа № 10 

Оценка туристско-

рекреационного потенциала 

региона 

 

Сибирь. Пространство Сибири. 

Сибирь: освоение территории, 

население и хозяйство. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. Пространство 

Дальнего Востока. Дальний 

Восток: освоение территории и 

население. Дальний Восток: 

хозяйство. Дальний Восток: 

хозяйство и перспективы. 

Разработка проекта «Развитие 

Дальнего Востока в первой 

половине XXI века»  

Практическая работа № 11   

Оценка географического 

положения Дальнего Востока 

 

 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание

,   

Экологичес

кое 



воспитание 

 

 

Крым 2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крым. Географическое положение. 

История освоения полуострова. 

Особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; 

особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; 

уникальность природы.) 

 Практическая работа № 12   

Составление географического 

описания природы Крыма , 

населения и хозяйства на 

основе использования 

нескольких источников 

информации 

 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны геогра-

фического положения районов. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. Сравнивать 

на основе анализа тематических 

карт природные условия 

районов и их влияние на спе-

циализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ раз-

личных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт 

 

Патриотич

еское 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Экологическ

ое 

 

 

География своей 

местности. 

Краснодарский 

край 4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География своей местности. 

Географическое положение и 

рельеф. История освоения. 

Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки 

и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов 

своей местности. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности 

населения своего региона 

 Практическая работа № 13 

Создание образа региона на основе 

карт 

 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны геогра-

фического положения районов. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. Сравнивать 

на основе анализа тематических 

карт природные условия 

районов и их влияние на спе-

циализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ раз-

личных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических 

карт, устанавливать причинно-

следственные связи и зако-

номерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. Анализи-

ровать схемы и статистические 

материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

Патриотич

еское 

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание,  

Эстетическ

ое 

воспитание 

 

Экологическ

ое 



таблицы на основе анализа 

источников информации, в том 

числе карт. Определять черты 

сходства и различия в особен-

ностях природы, населения, 

хозяйства районов.   

Заключение. Россия в современном мире - 2 ч  

Россия в 

современном 

мире 

Место России в мире. Соседи Рос-

сии и взаимоотношения с ними. 

Россия в системе международного 

географического разделения 

труда. Экономические, 

культурные, информационные, 

политические связи России со 

странами   

Оценивать по статистическим 

данным и тематическим картам 

место и роль России в системе 

международного разделения 

труда. Подготавливать и 

обсуждать презентации о сот-

рудничестве(взаимоотношениях

, связях) России с отдельными 

странами мира 

Патриотич

еское 

воспитание

,  

Гражданск

ое 

воспитание

,  Духовно-

нравственн

ое   

воспитание 
 Сфера влияния России. Геополи-

тическое и экономическое влияние 

России в разные исторические 

периоды. Внешнеторговые 

отношения современной России. 

Соотношение экспорта и импорта 

Выявлять особенности 

геополитического и 

экономического влияния Рос-

сии в разные исторические 

периоды. Оценивать 

современное геополитическое и 

экономическое влияние России 

в мире. Определять структуру 

внешней торговли     

  

 

 

 

2.12. Рабочая программа учебного предмета  «Физика» 

 

.Содержание учебного предмета 

    

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) Техника безопасности. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 

Физические явления. Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ   ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение . Движение молекул.  

Взаимодействие молекул.  Агрегатные состояния вещества.  Зачёт по теме 

«Первоначальные сведения о строении вещества» 

 

 ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

2.Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел (23 ч) 



Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Единицы скорости Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах .Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его плотности. Решение задач по темам: 

«Механическое движение», «Масса». «Плотность вещества. Сила».  Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах .Сила упругости. Закон 

Гука . Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Сложение двух сил, действующих по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Решение задач по теме 

«Силы», «Равнодействующая сил». Зачёт по теме «Взаимодействие тел»  

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Единицы давления Способы уменьшения и увеличения давления 

Давление газа Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля Давление в 

жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда Решение задач по 

теме « Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды Закон Паскаля» Вес 

воздуха. Атмосферное давление Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело .Закон Архимеда. Плавание тел. Решение 

задач по теме «Архимедова сила», «Условия плавания тел» Плавание судов». 

Воздухоплавание. Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

ФРОНТАЛЬНЫЕ   ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Единицы работы Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту 

и природе. Блоки. «Золотое правило» механики. Решение задач по теме «Условие 

равновесия рычага». Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент 

полезного действия. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Тепловые явления (23 ч) 



Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии Виды теплопередачи. Теплопроводность. Излучение. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание. График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации . Решение задач на 

расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации (парообразовании). Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего сгорания Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел 

Электроскоп. Электрическое поле Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома Объяснение электрических явлений Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества Электрический ток. Источники электрического тока 

Электрическая цепь и ее составные части Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока Сила тока. Единицы силы 

тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения Вольтметр, Измерение 

напряжения. Зависимость силы тока от напряжения Закон Ома для участка цепи 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление Примеры на расчет 

сопротивления проводника, силы тока и напряжения Последовательное соединение 

проводников Параллельное соединение проводников Решение задач по теме 

Соединение проводников. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока  

 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца  Конденсатор Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание 

предохранители. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 



ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы Изображения, даваемые линзой 

Глаз и зрение. Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью 

линз.  

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

 

9 класс ( 102ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (35 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение . 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном и 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела 

при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач на применение 

законов Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Открытие планет Нептун и Плутон. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Равномерное движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Период и частота равномерного движения тела по 

окружности. Решение задач. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса . 

Реактивное движение. Ракеты. Механическая работа и мощность. Энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии . 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач. Высота, тембр звука. 

Громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 



3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (20 ч) 

Магнитное поле .Направление тока и направление линий его магнитного поля 

.Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор .Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний . Принципы радиосвязи и 

телевидения . 

Электромагнитная природа света .Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров .Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров . 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атома. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа и бета распад. Правило смещения. Ядерные 

силы 

Энергия связи. Дефект масс .Деление ядер урана. Цепная реакция . Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.  

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Получение и применение 

радиоактивных изотопов. Термоядерная реакция .Элементарные частицы. 

Античастицы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие тела Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

 Итоговое повторение-7 ч. 
 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Раздел Направления проектной деятельности 

  

Физика и физические Исследование зависимости показаний приборов от 



 

 

3.Тематическое планирование 

 

7 класс 

Разделы 

программы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение 4 Введение 4 Наблюдать и 

описывать физические 

явления. Участвовать в 

обсуждении явления 

падения тел на землю. 

Высказывать гипотезы, 

предположения,  

Определять цену 

деления шкалы 

прибора, погрешность 

измерения.  

Проводить наблюдения 

физических явлений; 

измерять физические 

величины: расстояние, 

промежуток времени, 

температуру. 

Патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности научного 

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

методы изучения природы внешних условий. 

Механические явления Исследование условий равновесия тел. 

Изучение тела человека как механизма. 

Проверка закона Паскаля 

Проявление силы трения в природе и технике. 

Влияние силы Архимеда на точность весов. 

Проявление зависимости давления от площади 

поверхности в живой природе. 

Тепловые явления Учет теплопередачи в быту и технике. 

Влияние водоемов на климат. 

Экологические проблемы применения тепловых 

двигателей 

Электромагнитные 

явления 

Оценка эффективности  электробытовых приборов 

Влияние статического электричества 

Альтернативные источники электроэнергии 

Квантовые явления Методы исследования элементарных частиц. 

Метод меченых атомов. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Наблюдение движения звездного неба. 



2. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 Наблюдать и 

объяснять явление 

диффузии. 

Выполнять опыты по 

обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения. 

Объяснять свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

атомной теории 

строения вещества. 

Ценности  

научного  

познания,   

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 

3. 

Взаимодействия 

тел 

23 1. Механическое 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Представлять 

результаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, 

и скорость тела по 

графику зависимости 

пути равномерного 

движения от времени. 

Измерять массу тела, 

плотность вещества. 

Исследовать 

зависимость  

удлинения стальной 

пружины от 

приложенной силы. 

Исследовать 

зависимость  силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления. Измерять 

силы взаимодействия 

двух тел. 

Ценности  

научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание 

2. Плотность 

 

 

 

 

 

 

7 

3. Силы 11 

4. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 1. Давление 14 Обосновывать 

особенности передачи 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

Ценности  

научного  

познания,  

трудовое  



2. Архимедова 

сила 

7 газами свойствами и 

строением вещества в 

различных агрегатных 

состояниях. 

Экспериментально 

доказывать закон 

Паскаля. 

Обнаруживать 

существование 

атмосферного 

давления.  

Решать задачи на 

расчёт давления 

твёрдого тела, столба 

жидкости, 

атмосферного 

давления. 

Изучить устройство и 

принцип действия 

барометра-анероида, 

манометра. 

Объяснять причины 

плавания тел. 

Измерять силу 

Архимеда. 

Исследовать условия 

плавания тел. 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 

5. Работа и 

мощность. 

Энергия 

14 1. Работа и 

мощность 

7 Решать задачи на 

расчёт механической 

работы и мощности. 

Проверять опытным 

путём, при каком 

соотношении сил и их 

плеч рычаг находится 

в равновесии. 

Определять КПД 

наклонной плоскости. 

Приводить примеры 

тел, обладающих 

потенциальной и 

кинетической 

энергией; 

превращения энергии 

из одного вида в 

другой. 

Ценности научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 

2. Энергия 6 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 



1.Тепловые 

явления 

23 1. Количество 

теплоты 

 

 

 

12 Наблюдать изменение 

внутренней энергии  

тела при теплопередаче 

и работе внешних сил.  

 

Исследовать явление 

теплообмена при 

смешивании холодной 

и горячей воды.  

Вычислять количество 

теплоты и удельную 

теплоемкость вещества 

при теплопередаче. 

Измерять удельную 

теплоемкость вещества. 

Измерять теплоту  

плавления льда.  

Исследовать тепловые 

свойства парафина. 

Наблюдать изменения 

внутренней энергии  

воды в результате 

испарения. Вычислять 

количество теплоты в 

процессах 

теплопередачи при 

плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и 

конденсации.  

Вычислять удельную 

теплоту плавления и 

парообразования 

вещества. Измерять 

влажность воздуха по 

точке росы. Обсуждать 

экологические 

последствия 

применения двигателей 

внутреннего сгорания, 

тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Ценности  

научного  

познания,  

экологическое 

воспитание. 

2. Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

11 

3. 

Электрические 

явления 

29 1. 

Электростатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6 Наблюдать явления 

электризации тел при 

соприкосновении. 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических 

зарядов.  

Исследовать действия 

электрического поля 

на тела из 

Патриотическое 

воспитание, 

ценности  

научного  

познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 



2. 

Электрическая 

цепь 

 

15 проводников и 

диэлектриков.  

Собирать и испытывать 

электрическую цепь.  

Измерять силу тока в 

электрической цепи. 

Измерять напряжение 

на участке цепи.  

Измерять 

электрическое 

сопротивление. 

Исследовать  

силы тока в проводнике  

от напряжения на его 

концах.  

Измерять работу и 

мощность  

электрического тока.  

Вычислять силу тока в  

цепи, работу и мощность 

электрического тока. 

Объяснять явления 

нагревания 

проводников 

электрическим током. 

Знать и выполнять 

правила безопасности 

при работе с 

источниками 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа и 

мощность тока 

  8 

4. Электро-

магнитные 

явления 

5 Электро-

магнитные 

явления 

5 Экспериментально 

изучать явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучать явления 

намагничивания 

вещества.  

Исследовать действие 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаруживать  

магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип  

действия 

электродвигателя. 

Ценности  

научного  

познания,  

 трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 



5. Световые 

явления 

11 Световые 

явления 

10 Экспериментально 

изучать явление 

отражения света. 

Исследовать свойства 

изображения в 

зеркале. Измерять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы.  

Получать 

изображение с 

помощью 

собирающей линзы.  

Наблюдать явление 

дисперсии света. 

Эстетическое 

воспитание, 

ценности научного 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

1. Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

35 1. Основы 

кинематики 

13 

1

3 

Рассчитывать путь и 

скорость при 

равноускоренном 

движении тела.  

Измерять ускорение 

свободного падения. 

Определять  

пройденный путь и 

ускорение движения 

тела по графику 

зависимости скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения тела от 

времени.  

Вычислять ускорение 

тела, силы, 

действующие на тело, 

или массу на основе 

второго закона 

Ньютона. 

Экспериментально 

находить 

равнодействующую 

двух сил.  

Патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности  

научного  

познания,  

трудовое воспитание 

и профессиональное  

самоопределение. 

2. Основы 

динамики 

 

16 

 

 

 

 

3. Импульс 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

 

 

 Исследовать 

зависимость силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления.  

Измерять силы 

взаимодействия двух 

тел.  

Измерять силу 

всемирного тяготения.  

Применять закон 

сохранения импульса 

для расчета 

результатов 

взаимодействия тел. 

2. Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

15 1. Механические 

волны 

6 Объяснять процесс 

колебаний маятника. 

Исследовать 

зависимость периода 

колебаний маятника 

от его длины и 

амплитуды 

колебаний.  

Вычислять длину 

волны и скорость 

распространения 

звуковых волн. 

Исследовать 

закономерности 

колебаний груза на 

пружине. 

Экспериментально 

определять границы 

частоты слышимых 

звуковых колебаний. 

Эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 

2. Механические 

волны. Звук. 

9 

3. Электро-

магнитное поле 

20 1. Магнитное 

поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Экспериментально 

изучать явления 

магнитного 

взаимодействия тел. 

Изучать явления 

намагничивания 

вещества. 

Исследовать действие 

электрического тока в 

прямом проводнике 

на магнитную 

стрелку. 

Патриотическое 

воспитание, 

ценности  

научного  

познания,  

трудовое и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 



2. Электро-

магнитные 

волны 

6 Обнаруживать 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Обнаруживать 

магнитное 

взаимодействие токов. 

Изучать принцип 

действия 

электродвигателя. 

4. Строение 

атома и 

атомного ядра 

20 1. Строение 

атома 

7 Измерять 

элементарный 

электрический заряд. 

Наблюдать 

линейчатые спектры 

излучения. Наблюдать 

треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

Обсуждать проблемы 

влияния 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 

2. Атомное ядро 13 

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 Наблюдать и 

приводить примеры 

изменения вида 

звездного неба в 

течение суток.  

Сравнивать планеты 

Земной группы; 

планеты-гиганты.  

Объяснять физические 

процессы, 

происходящие в 

недрах звезд. 

Эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание. 

6. Обобщающее 

повторение 

7 Обобщающее 

повторение 

7 Применение 

полученных знаний 

для научного 

объяснения 

физических явлений в 

окружающей природе 

и повседневной 

жизни, а также 

выявление 

физических основ 

ряда современных 

технологий. 

Ценности  

научного  

познания,  

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение, 

экологическое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.13. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Личностные результаты предусматривают 

1. Гражданское воспитание 

-  представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

-  ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

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

позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания последствий 

поступков. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 

 понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

-  мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

-  познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 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;  



6. Физическое воспитание и формирования культуры здоровья: 

-  осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни;  

7. Трудовое воспитание: 

-  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 по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологическое воспитание: 

-  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 химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

-  экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения: 

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 

 

 

 

Предметные результаты: 

8-9 класс 

1)  В результате выполнения данной программы выпускники должны знать: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности  при проведении наблюдений 

и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева описывать и характеризовать 

табличную форму периодической системы химических элементов; 



характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической); 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность учёного; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

объяснять суть химических процессов; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных  веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; составлять уравнения 

реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов ;выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученныхклассов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 



определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 

а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ 

(кислот, оснований, солей); 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

реакциях; 

составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные иливосстановительные свойства с 

учётом степеней окисления  элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— кислота/ гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (54 часа) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция1. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного    строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость  свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная 



молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода 

— растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практические работы. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 



Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого 

вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия». 

Контрольная работа №2«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы 

Контрольная работа №3  «Основные классы неорганических соединений». 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (7 часов) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно- научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

 

Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Химическая связь» 

         9 класс (68 часов) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 



Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических   реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость.Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Контрольная работа №1 по теме «Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация» 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 часа) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических  элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфит- ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение.  Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 



Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота 

и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы.  

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических      элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение а Железо. Положение железа в 

периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

 Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных нитратов, 

фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, 

рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Контрольная работа №2 по теме « Неметаллы» 

 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 



Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10 часов) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый   ряд   непредельных   углеводородов.   Ацетилен.   Свойства  ацетилена. 

Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. Понятие о 

высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Контрольная работа №3 по теме « Металлы» 

Контрольная работа №4  по теме « Органические  соединения» 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8    КЛАСС ( 2 часа в неделю, всего 68 часов.) 



Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Раздел 1.

  

Основные 

понятия 

химии 

(уровень 

атомно-

моле- 

кулярных 

представле

ний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 1.Предмет и задачи 

химии. Вещества и их 

свойства. Понятие о 

химическом анализе и 

синтезе. 

 

1 

Различать предметы изучения 

естественных наук. Наблюдать 

свойства веществ и их изменения 

входе химических реакций 

1.3.7. 

Методы познания в 

химии: наблюдение, 

эксперимент 

 

1 Учиться проводить химический 

эксперимент.  

5.7  

Практическая работа 

№1 

Правила техники 

безопасности при  

работе в химическом 

кабинете. Ознакомление  с 

лабораторным 

оборудованием 

 

1 Соблюдать правила техники 

безопасности.  Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах 

и травмах, связанных с 

реактивами  и лабороторным 

оборудованием 

7.6 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения 

смесей 

1 Различать понятия «чистое 

вещество» и «смесь веществ». 

Уметь разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. 

5.7 

Практическая работа № 

2.  Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

1 Познакомиться с лабораторным 

оборудованием. Изучать 

строение пламени, выдвигая 

гипотезы и проверяя их 

экспериментально. Различать 

понятия «чистое вещество» и 

«смесь веществ». Уметь 

разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и 

выпаривания 

7. 

Физические и химические 1 Различать физические и 5.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

явления. Химические 

реакции 

химические явления. Определять 

признаки химических реакций. 

Фиксировать в тетради 

наблюдаемые признаки 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Ионы 

 

1 Различать понятия атом, 

молекула, химический элемент 

1.2 

 

Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки. 

 

1 

Различать вещества 

молекулярного и не 

молекулярного 

строения.Формулировать 

понятия кристаллической 

решетки. 

5.2 

Простые и сложные 

вещества. Химический 

элемент. Металлы и 

неметаллы. 

1 определять зависимость свойств 

вещества от  типа его 

кристаллической решетки 

3.5 

Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная 

масса. 

1 Определять относительную 

атомную массу элементов. 

Определять состав простейших 

соединений по их химическим 

формулам 

5.2 

Закон постоянства состава 

веществ 

1 Изображать простейшие 

химические реакции с помощью 

химических уравнений. 

4.5. 

Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. 

1 различать  понятия индекс и 

коэффициент, схема химической 

реакции, уравнения химической 

реакции. 

5.6. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. 

1 Рассчитывать массовую долю 

химических элементов в 

соединениях 

5. 

Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам бинарных 

соединений. 

1 Уметь определять валентность 

элементов по формуле вещества. 

3.5 

 

Составление химических 

формул бинарных 

1 Составлять формулы бинарных  

соединений по известной 

5.6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединений по 

валентности. 

валентности 

Атомно-молекулярное 

учение. 

 

1 Знать ученных работавших над 

атомно –молекулярным учением 

1.2 

Закон сохранения массы 

веществ. 

1 Научиться решать простые 

задачи по химическим 

уравнениям 

3.2 

Химические уравнения. 1 Научиться расставлять 

коэффициенты в простых 

химических уравнениях 

5.7 

Типы химических реакций 1 Научиться различать химические 

реакции по типу. 

5.6. 

Повторение и обобщение 

по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

1 Пользоваться информацией из 

других источников. Готовить 

презентации. 

1.2.5. 

Контрольная работа №1 

по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

,полученные при изучении темы. 

5. 

Кислород, его общая 

характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение кислорода и 

его физические свойства 

1 Исследовать свойства 

исследуемых веществ. 

Наблюдать физические и 

химические изменения 

изучаемых веществ. 

2.5 

Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот 

кислорода в природе. 

1 Распознавать опытным путем 

кислород. 

Составлять формулы оксидов. 

5.8. 

Практическая работа 

№3. Получение и свойства 

кислорода. 

1 Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе в ходе 

демонстрационного 

эксперимента 

7.8. 

Озон. Аллотропия 

кислорода 

1 Оказывать первую помощь  при 

отравлениях, ожогах, травмах . 

5.7. 

Воздух и его состав.  

Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения. 

1 Записывать простейшие 

уравнения реакций  горения 

веществ. 

3.7.8. 

Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение водорода и его 

1 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические 

и химические свойства 

2.5.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физические свойства. 

Меры безопасности при 

работе с водородом 

изучаемых веществ. 

Химические свойства 

водорода. Применение. 

1 Изучать химические свойства 

изучаемых веществ. 

5.7. 

Практическая работа 

№4.  «Получение 

водорода и исследование 

его свойств» 

1 Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе  

демонстрационного 

эксперимента. Распознавать  

водород. 

8. 

Вода. Методы 

определения состава воды   

анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её 

очистки. Аэрация воды.  

1  Исследовать свойства воды. 1.2.5. 

Физические и химические 

свойства воды.  

1 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические 

и химические свойства 

изучаемых веществ. 

7.8. 

Вода — растворитель. 

Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в 

воде. 

1 Описывать химические реакции., 

наблюдаемые  входе 

демонстрационного 

эксперимента. 

2.5. 

Массовая доля 

растворенного вещества 

1 научиться готовить растворы с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

5.7. 

Решение расчетных задач 

«Нахождение массовой 

доли растворенного 

вещества в растворе. 

Вычисление массы 

растворенного вещества и 

воды для приготовления 

раствора определенной 

концентрации» 

1 Совершенствовать умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Формировать умение проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

5.8. 

Практическая работа 

№5. Приготовление 

растворов солей с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества 

1 Умение описывать наблюдаемые 

превращения в ходе 

эксперимента. готовить растворы 

с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

8.7. 

Повторение и обобщение 

по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. 

1 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных 

6.7.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растворы». признаков;осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Контрольная работа №2 

по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы». 

1 Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. Умение 

преобразовывать информацию  

из одного вида в другой. 

5.4. 

Моль — единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

1 Рассчитывать молярную массу  

вещества, относительную 

плотность газов. 

5.6. 

Вычисления по 

химическим уравнениям. 

1 Вычислять по химическим 

уравнениям количество 

вещества, массу вещества 

6.7. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

1 Вычислять по химическим 

формулам молярный объем 

5.6.7. 

Относительная плотность 

газов 

1 Уметь рассчитывать 

относительную плотность газов и 

использовать данную величину 

для решения задач. 

2.8. 

Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях 

1 Вычислять по молярному объему  

количество одного из 

вступивших газов в реакцию 

7.8. 

Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение. 

1 Исследовать свойства изучаемых 

веществ 

5.6. 

Гидроксиды. Основания: 

классификация, 

номенклатура, получение. 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ. 

5.7.8. 

Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. Окраска 

индикаторов  в щелочной 

и нейтральной средах. 

Применение оснований. 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5.8. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5.8. 

Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Получение 

кислот. 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Периодичес

кий закон и 

периодичес

кая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева

. Строение 

атома 

Химические свойства 

кислот 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5.8 

Соли. Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей 

1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5.7.8 

Свойства солей 1 Наблюдать физические и 

химические свойства изучаемых 

веществ 

5. 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений 

 

1 Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам 

4.7. 

Практическая работа 

№6. Решение 

экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

1 Умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов.Умение распознавать 

опытным путем классы 

неорганических веществ, 

описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента 

6.8. 

Повторение и обобщение 

по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений» 

1  Составлять формулы веществ 

различных классов, решать 

задачи, составлять уравнения 

реакций. 

5.8. 

Контрольная работа №3 

по теме: «Основные 

классы неорганических 

соединений». 

1 Характеризовать состав и 

свойства веществ, относящихся к 

основным классам 

неорганических соединений. 

записывать уравнения 

химических реакций. 

5.7.8. 

 

 

7 

 

 

 

 

Классификация 

химических элементов. 

Понятие о группах 

сходных элементов. 

1 Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащих к 

разным классам , химические 

элементы разных групп. 

2.7. 

Периодический закон Д. 

И. Менделеева 

1 Формулировать периодический 

закон Д.И. Менделеева 

1.2.5. 

Периодическая таблица 

химических элементов 

1 Характеризовать структуру 1.2.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Строение 

вещества. 

Химическа

я связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

(короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. 

периодической таблицы 

.Различать периоды и группы. 

Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — 

вид атома с одинаковым 

зарядом ядра 

1 Объяснять физический смысл 

порядкового номера элемента. 

Формулировать  понятия 

изотопы, заряд ядра, электронная 

оболочка. 

3.5. 

Расположение электронов 

по энергетическим 

уровням. Современная 

формулировка 

периодического закона 

1 Определять число протонов, 

электронов у атомов 20 первых 

элементов таблицы Менделеева. 

6.7.8. 

Значение периодического 

закона. Научные 

достижения  Д. И. 

Менделеева 

1 Характеризовать химические 

элементы на основе положения в  

периодической таблице . 

5.6.8. 

Повторение и обобщение 

по теме: Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома 

1 Делать умозаключения о 

характере изменений свойств 

химических элементов с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. 

1.2.4. 

 

Электроотрицательность 

химических элементов 

 

1 Формулировать  определения 

понятий  

электроотрицательности 

5. 

Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи 

 

1 Формулировать понятия 

ковалентная связь полярная и 

неполярная 

5. 

Ионная связь 

 

1 Определять тип химической 

связи на основании химической 

формулы. 

5. 

Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

 

1 Определять степень окисления 

элементов в соединениях 

5. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Ссоставлять уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций, 

определять окислитель и 

восстановитель 

5.8. 

Контрольная работа №4 

по темам: 

«Периодический закон и 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать полученные 

5.8. 



периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

Строение веществ. 

Химическая связь» 

знания. 

Повторение и обобщение 

по теме: «Строение 

веществ. Химическая 

связь» 

1 Составлять  сравнительные  и 

обобщающие таблицы , схемы. 

4.5. 

Контрольных работ -4 

Практических -6 

Л.О -17 

                           

                                                  9 класс   (68 часов) 

Раздел 1. 

Многообразие 

химических 

реакций 

 

15 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

 

2 

Отличать окислительно-

восстановительные реакции от 

химических реакций других 

типов. Уравнивать 

окислительно-

восстановительные реакции 

5.8. 

Тепловые эффекты 

химических реакций 

1 Знать классификационный 

признак термохимических 

реакций. Понимать значение 

терминов: тепловой эффект 

химической реакции, 

термохимическое уравнение 

реакции, экзо- и 

эндотермические реакции. 

5.7.8. 

Скорость химических 

реакций. Первоначальные 

представления о катализе 

1 знать определение скорости 

химической реакции и её 

зависимость от условий 

протекания реакции. Понимать 

значение терминов 

«катализатор», «ингибитор», 

«ферменты». 

5.8. 

Практическая работа 1. 

Изучение влияния условий 

проведения 

химической реакции на её 

скорость 

1 Уметь объяснять влияние 

различных факторов на 

скорость химических реакций. 

Развивать умения оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решение, находить 

адекватные способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во время 

5.7.8 



проведения практической 

работы. 

Обратимые и необратимые 

реакции. 

Понятие о химическом 

равновесии 

 

1 Знать определения обратимых и 

необратимых реакций, 

химического равновесия, 

условия смещения 

химического равновесия. Уметь 

объяснять на конкретном 

примере способы смещения 

химического равновесия. 

4.5. 

Вычисления по 

химическим уравнениям 

массы  вещества 

по известной массе  

одного из вступивших или 

получающихся 

в результате реакции 

веществ. 

Определение теплового 

эффекта реакции 

по её термохимическому 

уравнению 

 

1 Уметь решать расчётные задачи 

по уравнениям химических 

реакций с использованием 

массы, количества или объёма 

одного из вступивших или 

получающихся в результате 

реакции веществ. Уметь 

производить расчёты по 

термохимическим уравнениям 

реакций. 

 

5. 

Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

1 объяснять  

механизм  

электролитической  

диссоциации  веществ  

с  ионной  и  

ковалентной  

полярной  связью 

5.7.8 

Диссоциация кислот, 

оснований и солей 

1 Записывать уравнения  

диссоциации  кислот,  

оснований,  солей,  

определять  в  водных 

растворах  катион, анион,  

сравнивать  по  

строению  и свойствам  ионы  и 

атомы. 

4.5. 

Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации 

1 Исследовать свойства  

растворов электролитов слабых 

и сильных 

4.5. 

Реакции ионного обмена и 

условия 

их протекания 

1 сущность  реакций ионного  

обмена, определение  реакций  

обмена,  условия 

осуществления 

4.5. 

Химические свойства 

основных классов 

1 Распозновать реакции ионного 

обмена, составлять полные 

5.8. 



неорганических 

соединений 

в свете представлений об 

электролитической 

диссоциации 

и окислительно-

восстановительных 

реакциях 

ионный и сокращенные 

уравнения реакций 

Гидролиз солей 1 Знать сущность процесса 

гидролиза солей 

5.8. 

Практическая работа 2. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Свойства кислот, 

оснований 

и солей как электролитов» 

1 применять полученные  знания  

и навыки при изучении  темы 

«Электролитическая 

диссоциация» 

5.8. 

Контрольная работа  №1 

по темам 

 «Многообразие 

химических реакций» 

1 Определять возможности 

протекания реакции ионного 

обмена. Решать задачи. 

5.8. 

Раздел 2 

Многообразие 

веществ. 

43 Положение галогенов 

в периодической таблице и 

строение 

их атомов. Получение , 

свойства галогенов 

1 Знать и уметь давать 

характеристику группы, 

химические и физические 

свойства, способность 

вытеснять друг друга из 

растворов солей 

5.1.8. 

Хлор. Свойства и 

применение хлора 

1 Знать физические и 

химически6е свойства хлора 

1.2.7.8. 

Хлороводород: получение 

и физические  и 

химические свойства 

1 Знать физические и химические 

свойства изучаемых веществ. 

5.8. 

Соляная кислота и её соли 1 Знать свойства . строение 

молекулы . соляной кислоты. 

Уметь распознавать галоген 

ионы. 

5.8. 

Практическая работа 3. 

Получение соляной 

кислоты и изучение её 

свойств 

1 Соблюдать технику 

безопасности . Распозновать 

опытным путем соляную 

кислоту и ее соли 

7.8. 

Положение кислорода и 

серы в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов . Аллотропия серы  

1 определение аллотропии  и  

аллотропных видоизменений,  

причиныаллотропии; 

давать  характеристику  

главной  подгруппы  по плану; 

сравнивать  простые вещества, 

образованные  

элементами  главной  

4.7. 



подгруппы 6 группы; 

указывать причины их сходства 

и отличия 

Свойства и применение 

серы 

1 физические свойства серы, 

области ее применения. 

5.8. 

Сероводород. Сульфиды. 1 Знать: строение и свойства 

сероводорода, области его 

применения; 

качественную реакцию на 

сульфид – ион;доказывать 

химические свойства 

серы и ее важнейших 

соединений,записывая 

уравнения реакций в 

молекулярном,ионном 

виде 

5.7.8. 

Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота 

и её соли 

1 Знать свойства сернистой 

кислоты . 

5.8 

Оксид серы (VI). Серная 

кислота и её соли 

1 Знать строение и свойства 

серной кислоты. 

5.8. 

Окислительные свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

1 Окислительные 

свойства кон. серной 

кислоты, области их 

применения; качественную 

реакцию на сульфат – ион 

.доказывать свойства оксидов 

серы, серной 

кислоты(раз.и конц.), 

5.8. 

Практическая работа 4. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Кислород и сера» 

1 Доказывать 

опытным путем состав 

изученных веществ, 

проводить реакции 

между веществами в 

растворе, получать 

новые вещества, 

записывать уравнения 

реакций в молекулярном, 

ионном виде, проводить 

наблюдения, делать 

выводы, соблюдать 

правила техники безопасности 

5.7.8. 

Решение расчетных задач 

Контрольная работа 2 по 

темам «Галогены»  

«Кислород и сера» 

1 Решать задачи на определение 

массы или объема одного из 

реагирующих веществ, если  

одно дано в избыткеУметь: 

применять знания, умения 

инавыки ,полученные при 

изучении тем «Кислород и 

сера» 

5.7.8 



Положение азота и 

фосфора в периодической  

системе химических 

элементов строение их 

атомов. Азот: свойства и 

применение. 

1 определение аллотропии  и  

аллотропных видоизменений,  

причины аллотропии; 

давать характеристику  

главной  подгруппы  по плану; 

сравнивать  простые вещества, 

образованные  

элементами  главной  

подгруппы 5 группы; 

указывать причины их  

сходства и отличия 

2.4.7. 

Аммиак :физические и 

химические свойства, 

получение , применение. 

1 доказывать 

химические свойства 

аммиака; 

Знать: строение 

молекулы аммиака, 

физические и 

химические свойства, 

производство 

6.5.8. 

Соли аммония. 1 состав, 

строение, свойства и 

применение солей 

аммония. 

Уметь: доказывать 

общие и особенные 

свойства солей на 

примере солей 

аммония, записывать 

уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде 

2.5.8. 

Практическая работа №5 

Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1 Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного 

эксперимента. Соблюдать 

технику безопасности. 

7.8. 

Азотная кислота строение 

молекулы. Свойства 

разбавленной азотной 

кислоты. 

1 строение, 

свойства и 

применение азотной 

кислоты, особые 

свойства, химизм 

производства; 

5.8. 

Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения. 

1 знать состав, 

строение, свойства и 

применение нитратов; 

 Уметь: доказывать 

общие и особенные 

свойства солей на 

примере нитратов, 

записывать уравнения 

реакций в 

молекулярном и 

ионном виде 

5.7.8. 

Фосфор, Аллотропия 

фосфора. Свойства 

1 Характеристику фосфора как 

химического элемента  и 

5.7.8. 



фосфора. простого вещества. 

Уметь: доказывать 

химические свойства фосфора 

как простого вещества, 

Оксид фосфора (V) 

Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Фосфорные  

удобрения 

1 знать  

характеристику 

фосфора как 

химического элемента 

и простого вещества, 

строение и свойства 

соединений фосфора, 

применение 

фосфорных удобрений. 

 

5.6.7 

Положение углерода и 

кремния в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов. Аллотропные 

модификации углерода. 

1 Знать общую характеристику 

элементов подгруппы 

углерода, исходя из положения 

в ПС и строения атома; понятие 

адсорбции, 

применение углерода 

и кремния; 

Уметь: сравнивать по 

строению и свойствам 

углерод и кремний, 

исходя из положения 

в ПС и строения атома 

2.4.5. 

Химические свойства 

углерода . Адсорбция.  

1 Знать: понятие адсорбции, 

применение углерода 

состав, строение свойства 

оксидов углерода. 

5.7.8. 

Угарный газ: свойства и 

физиологическое действие 

на организм 

1 Уметь: сравнивать 

строение и свойства 

оксидов углерода и 

указывать причины 

сходства и отличия 

5.8. 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли 

1 Уметь: сравнивать 

строение и свойства 

оксидов углерода и 

указывать причины 

сходства и отличия 

5.7.8 

Практическая работа №6 

Получение оксида 

углерода (IV) и изучение 

его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1 Уметь: доказывать опытным 

путем состав изученных 

веществ, проводить реакции 

между веществами в растворе, 

получать новые вещества, 

записывать уравнения 

реакций в молекулярном, 

ионном и виде, проводить 

наблюдения, делать выводы, 

соблюдать правила техники 

безопасности 

4.5.8. 

Кремний и его  

соединения, Стекло. 

Цемент. 

1 Знать: общую 

характеристику 

элемента кремния 

1.2.4. 



исходя из положения 

в ПС и строения 

атома; состав, строение, 

свойства, применение 

кремниевой кислоты, их солей. 

Обобщение по теме « 

Неметаллы» 

  

1 Знать свойства неметаллов. 

Уметь записывать уравнения 

химических реакций , 

подтверждающих химические 

свойства изучаемых веществ. 

4.5. 

1 5.7. 

Положение металлов в 

ПСХЭ. Металлическая 

связь. Физические 

свойства металлов 

1 Знать понятие металлической 

связи, металлической 

кристаллической 

решетки,Характеризовать  

металл по положению в ПСХЭ 

2.4.5. 

Нахождение металлов в 

природе и общие способы  

их получения. 

1 Знать способы получения 

металлов. 

5.7.8. 

Химические свойства 

металлов . 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

1 Знать: понятие 

металлической связи 

и металлической 

кристаллической 

решетки, физические 

и химические 

свойства металлов. 

характеризовать 

металл по его 

положению в ПС и 

строению атома, 

химические свойства 

простого вещества и 

важнейших его 

соединений, 

записывая уравнения 

реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

5.8.6. 

Щелочные металлы. 

Нахождение в природе,  

физические и химические 

свойства . 

1 Знать: области 

применения металлов 

главных подгрупп.: давать 

характеристику металлов 

главных .подгрупп 

,прогнозировать и доказывать 

химические свойства металлов, 

записывать 

уравнения хим.реакций 

5.6.8. 

Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Применение щелочных  

металлов. 

1 Знать: области 

применения металлов 

главных подгрупп. 

 

5.8. 

Щелочноземельные 

металлы. Нахождение в 

1 Знать: состав, строение, 

свойства простых веществ, а 

4.5.7.8. 



природе. Кальций и его  

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения. 

также оксидов, оснований, 

солей металлов главной 

подгруппы 2 группы, 

записывать уравнения 

реакций в молекулярном и 

ионном виде; 

Алюминий .Нахождение в 

природе. Свойства 

алюминия. 

1 Знать: области 

применения металлов 

главных подлгрупп. 

Уметь: давать характеристику 

металлов гл.подгрупп, 

3 группы 

2.4.7. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

1 Уметь: характеризовать 

металл по его положению в ПС 

и строению атома, 

химические свойства 

простого вещества 

важнейших его соединений, 

записывая уравнения 

реакций в молекулярном и 

ионном виде; доказывать 

химические свойства 

оксидов, оснований и 

солей металлов главных 

подгрупп записывать уравнения 

реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

4.5.8. 

Железо нахождение в 

природе. Свойства железа. 

1 Уметь:характеризовать 

металл по его 

положению в ПС и 

строению атома, 

химические свойства 

простого вещества 

4.5.8. 

Соединения железа 1 Знать: характер 

оксидов и гидроксидов железа. 

Уметь: доказывать 

химические свойства 

оксидов, оснований и 

солей металлов 

главных подгрупп и 

железа, записывать 

уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

1.2.6. 

Практическая работа №7 

по теме « Металлы и их 

соединения» 

1 Уметь: доказывать опытным 

путем состав изученных 

веществ, проводить реакции 

между веществами в 

растворе, получать новые 

вещества, записывать 

уравнения 

реакций в молекулярном, 

ионном   виде, проводить 

наблюдения, делать 

выводы, соблюдать 

правила техники 

4.7.8. 



безопасности 

Подготовка к контрольной 

работе по теме « Металлы 

и их соединения» 

1 Уметь: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении теме «Металлы и 

их соединения». 

5.7.8. 

Контрольная работа №3    

по теме  «Металлы  и их 

соединения». 

1 Уметь: применять знания, 

умения и навыки, полученные 

при изучении теме «Металлы и 

их соединения». 

5.8. 

Раздел 3. 

Краткий 

обзор 

важнейших 

органических 

веществ 

10 Органическая химия. 

Первоначальные сведения 

о строении органических 

веществ. Положения 

теории строения 

органических соединений 

им А.М. Бутлерова 

1 Знать: определение 

органической химии, 

различия между 

органическими и 

неорганическими 

веществами, особенности 

строения и свойств 

органических веществ; 

1.2.6. 

Углеводороды.  

Предельные 

углеводороды. 

Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, 

уголь. 

1 знать: 

определение 

углеводородов, их 

классификацию; 

некоторые свойства 

углеводородов; 

Уметь: записывать 

структурные формулы 

органических 

 

4.5.6. 

Непредельные 

углеводороды 

1 знать: 

определение 

углеводородов, их 

классификацию; 

некоторые свойства 

углеводородов; 

Уметь: записывать 

структурные формулы 

органических 

5.7.8. 

Производные 

углеводородов. Спирты. 

1 знать: 

определение одноатомных и 

спиртов; свойства и 

применение спиртов 

5.8. 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры.Жиры. 

1 знать: 

определение карбоновых 

кислот, сложных эфиров и 

жиров 

 

 

4.5.7.8. 

Углеводы. 1 знать: 

определение 

углеводов 

свойства и применение 

 

4.5.7.8. 

Аминокислоты. Белки 1 иметь общие понятия 

о белках; иметь общие 

понятия о свойствах и 

5.8. 



применении белков и 

полимеров; общее 

представление о 

лекарствах и 

лекарственных препаратах 

Полимеры. 1 Знать что такое полимеры 5.7.8. 

Контрольная работа №4  

по теме « Органические  

соединения» 

1 Описывать свойства  изучаемых 

веществ решать задачи. 

5.8. 

 Обобщающий урок по 

теме « Важнейшие 

органические соединения» 

1 Участвовать в совместном 

обсуждении, пользоваться 

информацией в различных 

источниках. 

5. 

Итого: контрольных работ 4 

Практических работ 7 

Лабораторных опытов 13 

 

 

 

2.14 Рабочая программа учебного предмета  «Биология» 

 

Содержание курса биологии 

 

Раздел 1.  Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль  лишайников 

в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

5 класс 



Лабораторные и практические работы: 

            Л.р.№1 Изучение устройства увеличительных приборов. 

Л.р.№2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Л.р.№3  Знакомство с внешним строением цветкового растения. 

Л.р.№4  Наблюдение за передвижением животных. 

            6 класс 

Л.р.№1 Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Л.р.№2 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Л.р.№3 Вегетативное размножение комнатных растений. 

            Л.р.№4 Изучение строения водорослей 

Л.р.№5 Изучение внешнего строения моховидных растений. 

Л.р.№6 Изучение строения папоротника (хвоща). 

Л.р.№7 Изучение строения голосеменных растений. 

Л.р.№8 Изучение строения покрытосеменных растений. 

 7 класс 

Л.р.№1 Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

            Л.р.№2 Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость . 

Л.р.№3  Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Л.р.№4 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Л.р.№ 5  Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Л.р.№6 Изучения строения птиц. 

Л.р.№7 Изучение строение куриного яйца. 

Л.р.№8  Строение скелета млекопитающих 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2.  Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов 

и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 



Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р   Клетки и ткани под микроскопом. 

К.р.Строение и функции спинного и головного мозга. 

П.р. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и  

наличия плоскостопия. 

Л.р. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

П.р. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Л.р. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

П.р. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и  

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера 

— глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 



Лабораторные и практические работы 

Л.р.№1 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их  

Л.р.№2 Выявление изменчивости у организмов. 

Л.р.№3 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 

           Многообразие живых организмов 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Разделы  

тема 

Колич. 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне  

универсальных учебных 

действий 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

5 класс  

Раздел «Живые организмы» -34  часа  

Тема 1. 

Биология- 

наука о 

живом 

мире 

 

10 Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть 

природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от 

природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и 

домашние животные. Наука о 

живой природе — биология 

Выявлять взаимосвязь человека 

и других живых организмов, 

оценивать её значение.  

Приводить примеры знакомых 

культурных растений и 

домашних животных. 

Характеризовать особенности 

и значение науки биологии. 

Анализировать задачи, 

стоящие перед учёными-

биологами 

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическо

е воспитание 

 
Свойства живого 

Отличие живых тел от 

тел неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — 

единица живой природы. 

Органы организма, их 

функции. Согласованность 

работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельность организма 

как единого целого  

Характеризовать свойства 

живых организмов. Сравнивать 

проявление свойств живого и 

неживого. Анализировать 

стадии развития растительных 

и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы 

живого организма и их 

функции, используя рисунок 

учебника. Формулировать 

вывод о значении 

взаимодействия органов 

живого организма 

Методы изучения природы  

Использование 

биологических методов для 

изучения любого живого 

объекта. Общие методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и 

моделирования в 

лабораторных условиях 

Различать и 

характеризовать методы 

изучения живой природы. 

Осваивать способы 

оформления результатов 

исследования 

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическ

ое 

воспитание 
Увеличительные 

приборы  

Необходимость 

использования 

Объяснять назначение 

увеличительных приборов. 

Различать ручную и 

штативную лупы, знать 



увеличительных приборов 

при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная и 

штативная, микроскоп. Р. Гук, 

А. ван Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. 

Правила работы с 

микроскопом. 

Л.р.№1 Изучение 

устройства увеличительных 

приборов.  

  

величину получаемого с их 

помощью увеличения. Изучать 

устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. Получать 

навыки работы с микроскопом 

при изучении готовых 

микропрепаратов. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение 

живых организмов. Клетка. 

Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. 

Их функции. 

 Л.р.№2 Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

 

Выявлять части клетки 

на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить 

черты их сходства и различия.  

Различать ткани животных и 

растений на рисунках 

учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их 

функции. Наблюдать части и 

органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и 

большим увеличением 

микроскопа и описывать их.    .  

Химический состав 

клетки  

Химические вещества клетки. 

Неорганические вещества 

клетки, их значение для 

клетки и организма. 

Органические вещества 

клетки, их значение  

Различать 

неорганические и органические 

вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение 

для организма. Наблюдать 

демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы. 

Анализировать 

представленную на рисунках 

учебника информацию о 

результатах опыта, работая в 

паре 

   

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия

,  Трудовое 

воспитание,   

Экологическо

е воспитание 

 

Процессы 

жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение 

клетки путём деления. 

Передача наследственного 

материала дочерним клеткам.  

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность как 

Оценивать значение 

питания, дыхания, 

размножения для 

жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать 

биологическое значение 

понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать 

его основные события.  

Устанавливать 

последовательность деления 

ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. 



целостной живой системы — 

биосистемы 

Аргументировать вывод о том, 

что клетка — живая система 

(биосистема) 

 

Великие 

естествоиспытатели  

Великие учёные-

естествоиспытатели: 

Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы «Биология 

— наука о живом мире» 

Анализировать 

информацию учителя о 

выдающихся учёных-

естествоиспытателях. 

Выделять области науки, в 

которых работали конкретные 

учёные, оценивать сущность их 

открытий. Называть имена 

отечественных учёных, 

внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о 

вкладе учёных в развитие наук 

о живой и неживой природе и 

его значении для человечества. 

Рисовать (моделировать) схему 

строения клетки. Участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов темы, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Тема 2. 

Многообр

азие 

живых 

организм

ов 

 

12 

Царства живой природы  

Классификация живых 

организмов. Раздел биологии 

— систематика. Царства 

клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как 

наименьшая единица 

классификации 

Объяснять сущность термина 

«классификация». Определять 

предмет науки систематики. 

Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и 

«вид». Характеризовать вид как 

наименьшую единицу 

классификации. Устанавливать 

связь между царствами живой 

природы на схеме, приведённой 

в учебнике. Выделять 

отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности 

вирусов  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия     

Экологическо

е воспитание 

 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение бактерий 

делением клетки надвое. 

Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах 

Характеризовать особенности 

строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы 

бактериальных клеток на 

рисунке учебника. Различать 

понятия «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать 

процессы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать 

роль бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в 

природе 

Значение бактерий в природе и 

для человека 

Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. 



Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии как 

поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными типами 

обмена веществ. Процесс 

брожения. 

Роль бактерий в природе и в 

жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными 

бактериями 

Устанавливать связь между 

растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке 

учебника, объяснять термин 

«симбиоз». Выявлять наличие 

фотосинтеза у цианобактерии, 

оценивать его значение для 

природы.  Различать бактерии 

по их роли в природе и в жизни 

человека. 

Характеризовать полезную 

деятельность бактерий, их 

использование в народном 

хозяйстве.    

Растения 

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства 

растений на группы: 

водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни 

человека 

Характеризовать главные 

признаки растений. Различать 

части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и 

различия.  Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, определять 

термин «спора». Выявлять на 

рисунке учебника различия 

между растениями разных 

систематических групп. 

Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы.   

Л.р.№3  Знакомство с 

внешним строением 

цветкового растения. 

 

 

Различать и называть части 

побега цветкового растения. 

Определять расположение почек 

на побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение 

шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых 

побегов у хвойных растений (на 

примере сосны). Фиксировать 

результаты наблюдений в 

тетради. Формулировать общий 

вывод о многообразии побегов у 

растений. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Животные 

Представление о фауне. 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на 

Гражданское 

воспитание,  



Особенности животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и в 

жизни человека. Зависимость 

от окружающей среды 

рисунках учебника. 

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать 

их различия, называть части их 

тела. Сравнивать строение тела 

амёбы с клеткой эукариот, 

делать выводы.  

Называть 

многоклеточных животных, 

изображённых на рисунке 

учебника. 

Различать 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять роль 

животных в природе и в жизни 

человека.   

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическо

е воспитание 

 

Л.р.№4 Наблюдение за 

передвижением животных. 

 

 

Готовить микропрепарат 

культуры инфузорий. Изучать 

живые организмы под 

микроскопом при малом 

увеличении. Наблюдать за 

движением животных, отмечать 

скорость и направление 

движения, сравнивать 

передвижение двух-трёх особей.  

Формулировать вывод о 

значении движения для 

животных. Фиксировать 

результаты наблюдений в 

тетради.   

Грибы 

Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков 

растений и животных. 

Строение тела гриба. 

Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. 

Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза) 

Устанавливать сходство грибов 

с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение 

тела гриба, называть его части. 

Определять место 

представителей царства Грибы 

среди эукариот. 

Называть знакомые виды 

грибов.  

Характеризовать питание 

грибов. 

Различать понятия 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их 

примерами 

Многообразие и значение 

грибов  

Строение шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, их 

использование в 

здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их 

использование в хлебопечении 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Подразделять шляпочные грибы 

на пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение 

плесневых грибов по рисунку 

учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». 

Распознавать съедобные и 

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание,   

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 



и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов в 

пищу. Паразитические грибы. 

Роль грибов в природе и в 

жизни человека 

ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках учебника. Участвовать 

в совместном обсуждении 

правил сбора и использования 

грибов. Объяснять значение 

грибов для человека и для 

природы 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия

,  Трудовое 

воспитание,   

Экологическо

е воспитание 

 
Лишайники 

Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение 

лишайников в природе и в 

жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха 

Выделять и характеризовать 

главную особенность строения 

лишайников — симбиоз двух 

организмов — гриба и 

водоросли. Различать типы 

лишайников на рисунке 

учебника. Анализировать 

изображение внутреннего 

строения лишайника. Выявлять 

преимущества симбиотического 

организма для выживания в 

неблагоприятных условиях 

среды.   

Значение живых организмов в 

природе и в жизни человека 

Животные и растения, вредные 

для человека. Живые 

организмы, полезные для 

человека. Взаимосвязь 

полезных и вредных видов в 

природе. Значение 

биологического разнообразия в 

природе и в жизни человека. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Многообразие 

живых организмов» 

Определять значение животных 

и растений в природе и в жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах 

ценность биологического 

разнообразия для сохранения 

равновесия в природе. 

Объяснять необходимость 

охраны редких видов и природы 

в целом. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Тема 3. 

Жизнь 

организм

ов на 

планете 

Земля 

 8 Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий 

обитания на планете. Среды 

жизни организмов. 

Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной 

и организменной сред. 

Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни 

Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-

паразитов, изображённых на 

рисунке учебника. Приводить 

примеры обитателей 

организменной среды — 

паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие на 

организм хозяина 

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,  ,  



Экологические факторы среды  

Условия, влияющие на жизнь 

организмов в природе, — 

экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, 

факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Различать понятия 

«экологический фактор», 

«фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». 

Характеризовать действие 

различных факторов среды на 

организмы, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность 

человека в природе как 

антропогенный фактор 

Трудовое 

воспитание,   

Экологическо

е воспитание 

 

Приспособления организмов к 

жизни в природе 

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов 

к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой 

окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений 

Выявлять взаимосвязи между 

действием факторов среды и 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных 

изменений у организмов, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Характеризовать 

приспособленность животных и 

растений к среде обитания по 

рисункам учебника 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и 

неживой природой. 

Взаимодействие живых 

организмов между собой. 

Пищевая цепь. Растения — 

производители органических 

веществ; животные — 

потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в 

природе. Понятие о природном 

сообществе. Примеры 

природных сообществ 

Определять понятие «пищевая 

цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке 

учебника. Объяснять роль 

различных организмов в 

круговороте веществ. Различать 

понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные 

природные сообщества. 

Объяснять роль живых 

организмов и круговорота 

веществ в природном 

сообществе 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. 

Различные типы природных 

зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных 

зон, требующие охраны 

Определять понятие «природная 

зона». Распознавать и 

характеризовать природные 

зоны России по карте, 

приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять 

особенности животных разных 

природных зон. Объяснять роль 

Красной книги в охране 

природы, приводить примеры 

редких растений и животных, 

охраняемых государством 

Жизнь организмов на разных 

материках 

Понятие о материке как части 

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры 

материков Земли по карте, 



суши, окружённой морями и 

океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. 

Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира 

материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды 

приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный 

вид». Характеризовать 

особенности местных видов 

организмов, их 

приспособленность к среде 

обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по 

рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления 

от встречи с представителями 

флоры и фауны разных 

материков в зоопарке, 

ботаническом саду, музее. 

Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на 

Земле 

Жизнь организмов в морях и 

океанах 

Условия жизни организмов в 

водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. 

Жизнь организмов на больших 

глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям 

обитания. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

Описывать разнообразие живого 

мира в морях и океанах по 

рисункам учебника. Выделять 

существенные признаки 

приспособленности организмов 

к среде обитания. Объяснять 

причины прикреплённого образа 

жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона 

для других живых организмов по 

рисунку учебника. 

Характеризовать условия 

обитания на больших глубинах 

океана. Аргументировать 

приспособленность 

глубоководных животных к 

среде своего обитания. Рисовать 

(моделировать) схему 

круговорота веществ в природе.     

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,  ,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическо

е воспитание 

 

Тема 4. 

Человек 

на 

планете 

Земля 

4 Как появился человек на Земле  

Когда и где появился человек. 

Предки Человека разумного. 

Родственник человека 

современного типа — 

неандерталец. Орудия труда 

Человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические 

особенности современного 

человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни 

Характеризовать внешний вид 

раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и 

современным человеком. 

Выделять особенности строения 

тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности 

строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку 

учебника. Устанавливать связь 

между развитием головного 

мозга и поведением древних 

людей.  Характеризовать 

существенные признаки 

современного человека. 

Объяснять роль речи и общения 

в формировании современного 

Патриотическ

ое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия

,      

Экологическо



человека.   е воспитание 

 Как человек изменял природу  

Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость знания законов 

развития живой природы. 

Мероприятия по охране 

природы 

Анализировать пути расселения 

человека по карте материков 

Земли. Приводить 

доказательства воздействия 

человека на природу. Выявлять 

причины сокращения лесов, 

объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. Обосновывать 

значимость знания законов 

развития природы для охраны 

живого мира на Земле 

Важность охраны живого мира 

планеты 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов 

животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление 

современным человечеством 

заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по 

восстановлению численности 

редких видов и природных 

сообществ 

Называть животных, 

истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние 

редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу. 

Объяснять причины сокращения 

и истребления некоторых видов 

животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной 

книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на 

охоту как мероприятие по 

охране животных 

 

Сохраним богатство живого 

мира 

Ценность разнообразия живого 

мира. Обязанности человека 

перед природой. Примеры 

участия школьников в деле 

охраны природы. Результаты 

бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения 

численности отдельных видов. 

Расселение редких видов на 

новых территориях. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек на 

планете Земля»Итоговый 

контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

 Обсуждение заданий на 

лето 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразия 

для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности 

человека в природе. Приводить 

примеры своей деятельности в 

природе и общения с живыми 

организмами. Проектировать 

мероприятия по охране растений 

и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 

5 класса.Использовать учебные 

действия для формулировки 

ответов 

Наблюдать и фиксировать 

природные явления, делать 

выводы. Систематизировать и 

обобщать знания о многообразии 



живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. Анализировать 

содержание заданий, выбранных 

на лето 

                                                                   6 класс  

                                      Раздел «Живые организмы» -68 часов  

Тема 1. 

Наука о 

растениях 

— 

ботаника 

1010 

10 

Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места 

обитания растений. История 

использования и изучения 

растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о 

растениях — ботаника 

Различать царства живой 

природы.  

Характеризовать различных 

представителей царства 

Растения. Определять предмет 

науки ботаники. Описывать 

историю развития науки о 

растениях. Характеризовать 

внешнее строение растений. 

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять отличие вегетативных 

органов от генеративных.   

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания,     

Экологическое 

воспитание 

Многообразие жизненных 

форм растений 

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

Связь жизненных форм 

растений со средой их 

обитания. Характеристика 

отличительных свойств 

наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: 

деревьев, кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав 

Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

средой их обитания 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки. 

Клетка как живая система. 

Особенности растительной 

клетки Л.р.№1 Передвижение 

воды и минеральных веществ 

в растении 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. Выявлять 

отличительные признаки 

растительной клетки 

 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. Растение 

как целостный живой 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

тканей. Объяснять значение 

тканей в жизни растения. 



организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Наука о растениях — 

ботаника» 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Тема 2. 

Органы 

растений 

16 Семя, его строение и значение  

Семя как орган размножения 

растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша 

растения. Двудольные и 

однодольные растения. 

Прорастание семян. 

Проросток, особенности его 

строения. Значение семян в 

природе и в жизни человека. 

Л.р.№2 Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в жизни 

человека. Проводить 

наблюдения, фиксировать их 

результаты во время выполнения 

лабораторной работы.   

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Условия прорастания семян  

Значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. 

Температурные условия 

прорастания семян. Роль 

света. Сроки посева семян 

Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять 

зависимость прорастания семян 

от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур 

 

Корень, его строение и 

значение  

Типы корневых систем 

растений. Строение корня — 

зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, 

деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в 

природе. 

  

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. Объяснять особенности 

роста корня. Проводить 

наблюдения за изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста. Характеризовать 

значение видоизменённых 

корней для растений. 

Побег, его строение и 

развитие  

Побег как сложная система. 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 



Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) 

почки. Развитие и рост 

побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

 

  

натуральных объектах. 

Характеризовать почку как 

зачаток нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. Объяснять роль 

прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. Наблюдать и 

исследовать строение побега на 

примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их 

различия. Изучать строение 

почек на натуральных объектах, 

делать выводы.   

Лист, его строение и значение  

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль 

в жизни растения. 

Видоизменения листьев 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. Различать простые и 

сложные листья.  

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений 

Стебель, его строение и 

значение  

Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения стебля 

у надземных и подземных 

побегов. 

 

  

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Изучать 

и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия.   

Цветок, его строение и 

значение  

Цветок как видоизменённый 

укороченный побег, 

развивающийся из 

генеративной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и 

тычинок в цветке. Соцветия, 

их разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Опыление 

как условие оплодотворения. 

Типы опыления (перекрёстное 

и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. Называть функции 

частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий на 

рисунках и натуральных 

объектах. Характеризовать 

значение соцветий. Объяснять 

взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы 

опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления 

Плод. Разнообразие и Объяснять процесс образования 



значение плодов 

Строение плода. Разнообразие 

плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и 

семян. Значение плодов в 

природе и в жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений» 

плода. Определять типы плодов 

и классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и семян 

на основе наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и 

семян в природе и в жизни 

человека. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

Тема 3.  

Основные 

процессы 

жизнедея

тельности 

растений 

11 Минеральное питание 

растений и значение воды 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. 

Извлечение растением из 

почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция 

корневых волосков. 

Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвенного) 

питания. Типы удобрений и их 

роль в жизни растения. 

Экологические группы 

растений по отношению к 

воде 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь почвенного питания 

растений и условий внешней 

среды.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

приспособленности к воде 

растений разных экологических 

групп 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Воздушное питание растений 

— 

фотосинтез 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. Объяснять 

роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли фотосинтеза 

на нашей планете 

Дыхание и обмен веществ у 

растений. Роль дыхания в 

жизни растений. 

Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение. Определять понятие 

«обмен веществ». 



как важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни 

Размножение и 

оплодотворение у растений 

Размножение как необходимое 

свойство жизни. Типы 

размножения: бесполое и 

половое. Бесполое 

размножение — вегетативное 

и размножение спорами. 

Главная особенность полового 

размножения. Особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. 

Навашина 

Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры. 

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого 

размножения. Объяснять 

биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Доказывать 

обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить 

их различия 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

Особенности вегетативного 

размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного размножения 

человеком: прививки, 

культура тканей. 

 

 Л.р.№3 Вегетативное 

размножение комнатных 

растений. 

 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях. 

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием корней 

у черенка и фиксировать 

результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Рост и развитие растений  

Характерные черты процессов 

роста и развития растений. 

Этапы индивидуального 

развития растений. 

Зависимость процессов роста 

и развития от условий среды 

обитания. Периодичность 

протекания жизненных 

процессов. Суточные и 

сезонные ритмы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и систематизировать 



антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Тема 4. 

Многообр

азие и 

развитие 

раститель

ного мира 

2222 

22 

Систематика растений, её 

значение для ботаники 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. Вид 

как единица классификации. 

Название вида. Группы 

царства Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли 

его исследований в биологии 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Водоросли, их многообразие в 

природе 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, 

Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в 

природе. Использование 

водорослей человеком 

Л.р.№4 Изучение строения 

водорослей 

 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах. Сравнивать 

водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о значении 

водорослей в природе и в жизни 

человека 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое и 

половое) и развитие 

моховидных. Моховидные как 

споровые растения. Значение 

мхов в природе и в жизни 

человека. 

 

 Л.р.№5  Изучение внешнего 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах.Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия 



строения моховидных 

растений 

 

на среду обитания. Сравнивать 

внешнее строение зелёного мха 

(кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их 

сходство и 

различия.Фиксировать 

результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая характеристика  

Характерные черты высших 

споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в 

цикле развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и в жизни 

человека Л.р.№6 Изучение 

строения папоротника (хвоща) 

Находить общие черты строения 

и размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении 

папоротников. Характеризовать 

роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

  

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого 

уровня развития 

голосеменных по сравнению 

со споровыми. Особенности 

строения и развития 

представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их 

значение в природе и в жизни 

человека 

Л.р.№7 Изучение строения 

голосеменных растений. 

Выявлять общие черты строения 

и развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о значении 

хвойных лесов России 

Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение  

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. Более 

высокий уровень развития 

покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность к 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении 

и жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 



различным условиям 

окружающей среды. 

Разнообразие жизненных 

форм покрытосеменных. 

Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и 

в жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов 

Л.р.№8 Изучение строения 

покрытосеменных растений. 

среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных форм.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта об 

охраняемых видах 

покрытосеменных растений 

Семейства класса Двудольные  

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе 

и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Семейства класса 

Однодольные  

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни 

человека. Исключительная 

роль злаковых растений 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 

Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

практическом использовании 

растений   

Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции живого 

мира. Первые обитатели 

Земли. История развития 

растительного мира. Выход 

растений на сушу. 

Характерные черты 

приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах 

эволюции растений, 

направляемой человеком. 

Охрана редких и исчезающих 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и 

исчезающих видах растений 



видов 

Многообразие и 

происхождение культурных 

растений 

История происхождения 

культурных растений. 

Значение искусственного 

отбора и селекции. 

Особенности культурных 

растений. Центры их 

происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, 

их значение. 

Дары Нового и Старого Света 

Дары Старого Света 

(пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан) и Нового 

Света (картофель, томат, 

тыква). История и центры их 

появления. Значение растений 

в жизни человека. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие 

растительного мира» 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о жизни 

и научной деятельности Н.И. 

Вавилова.  

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования 

человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 

Тема 5. 

Природн

ые 

сообщест

ва 

9 Понятие о природном 

сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме  

Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного 

сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие 

существования природного 

сообщества. Совокупность 

живого населения природного 

сообщества     

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного 

края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение природного 

сообщества — надземное и 

подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения природных 

сообществ 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного сообщества. 

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. 

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов 

в ходе эволюции 



Смена природных сообществ 

и её причины 

Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и культурные 

природные сообщества, их 

особенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость мероприятий 

по сохранению природных 

сообществ. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость 

бережного отношения к 

природным сообществам.  

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

Обсуждение заданий на лето 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 

6 класса. 

Применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям.Называть 

представителей и 

характеризовать отличительные 

признаки царства Растения. 

Объяснять строение и функции 

органов и систем органов 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности 

растительных организмов и 

существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер по 

охране растительного 

мира.Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание 

  Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые 

виды растений, определять 

количество ярусов в природном 

сообществе, называть 

жизненные формы растений, 

отмечать весенние явления в 

природе.  

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого 

мира.  

Соблюдать правила поведения в 

природе 

 



7 класс  

Раздел «Живые организмы» - 68  часов  

Тема 1. 

Общие 

сведения 

о мире 

животных 

5555 

 

5 

Зоология — наука о 

животных  

Введение. Зоология — 

система наук о животных. 

Морфология, анатомия, 

физиология, экология, 

палеонтология, этология. 

Сходство и различия 

животных и растений. 

Разнообразие и значение 

животных в природе и в 

жизни человека 

Выявлять признаки сходства и 

различий животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства 

Животные. 

Анализировать и оценивать 

роль животных в экосистемах, 

в жизни человека 

  Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Животные и окружающая 

среда  

Среды жизни. Места обитания 

— наиболее благоприятные 

участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, 

антропогенные, 

экологические факторы. 

Среда обитания — 

совокупность всех 

экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в 

природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания 

Пояснять на конкретных 

примерах распространение 

животных в различных средах 

жизни.  

Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам.  

Различать понятия «среда 

жизни», «среда обитания», 

«место обитания».  

Описывать влияние 

экологических факторов на 

животных.  

Доказывать наличие 

взаимосвязей между 

животными в природе.  

Определять роль вида в 

биоценозе.  

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая 

среда» 

 Классификация животных и 

основные систематические 

группы 

Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические 

группы. 

 

Влияние человека на 

животных 

Косвенное и прямое влияние. 

Красная книга. Заповедники 

Называть принципы, 

являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии 

основной единицы 

классификации. 

Устанавливать 

систематическое положение 

(соподчинение) различных 

таксонов на конкретных 

примерах. 

Описывать формы влияния 

человека на животных. 

Оценивать результаты влияния 

человека с этической точки 

зрения. 

Устанавливать взаимосвязь 



численности отдельных видов 

животных и их 

взаимоотношений в природе 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

сокращении численности 

отдельных видов животных 

 Краткая история развития 

зоологии 

Труды великого учёного 

Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние 

века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. 

Труды К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, 

их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

Характеризовать пути развития 

зоологии.  

Определять роль 

отечественных учёных в 

развитии зоологии. 

Анализировать достижения 

К. Линнея и Ч. Дарвина в 

области биологической науки. 

Называть представителей 

животных. 

Описывать характерные 

признаки животных и 

особенности их поведения 

 Экскурсия 

«Разнообразие животных в 

природе» 

Соблюдать правила поведения 

в природе. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы  

Тема 2. 

Строение 

тела 

животных 

2 Клетка 

Наука цитология. Строение 

животной клетки: размеры и 

формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и различия 

строения животной и 

растительной клеток 

Сравнивать клетки животных и 

растений.  

Называть клеточные структуры 

животной клетки. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различий животной 

и растительной клеток.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с 

типом питания 

   Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,   
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
   Ткани, органы и системы 

органов  

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы 

органов, особенности 

строения и функций. Типы 

симметрии животного, их 

связь с образом жизни. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение 

тела животных» 

Называть типы тканей 

животных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их 

функциями. 

Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Приводить примеры 

взаимосвязи систем органов в 

организме. 

Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа 

симметрии тела.  



Систематизировать материал 

по теме, используя форму 

таблицы 

Тема 3. 

Подцарст

во 

Простейш

ие, или 

Одноклет

очные 

   4 Общая характеристика 

подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность 

саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых 

Выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма 

на примере амёбы-протея.  

Обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

   
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,    
Ценности 
научного 
познания,    
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере 

эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. 

Сочетание признаков 

животного и растения у 

эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев 

Характеризовать среду 

обитания жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий 

среды. 

Обосновывать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зелёной. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

колониальных форм 

жгутиковых.  

Раскрывать роль 

жгутиконосцев в экосистемах 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения 

инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

 

 Л.р.№1  Строение и 

передвижение инфузории-

туфельки 

Выявлять характерные 

признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под 

микроскопом.  

Фиксировать результаты 

наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения 

в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Значение простейших 

Место простейших в живой 

природе. Простейшие-

паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмодий, 

трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и 

животных. Меры 

предупреждения заболеваний, 

Объяснять происхождение 

простейших.  

Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм 



вызываемых простейшими. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

в целях профилактики 

заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды.  

Формулировать вывод о роли 

простейших в природе 

Тема 4. 

Подцарст

во 

Многокле

точные 

2 Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. 

Строение и 

жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра 

— одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и 

внутреннее строение. 

Особенности 

жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с 

простейшими 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

Выделять общие черты 

строения.  

Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  

Характеризовать признаки 

более сложной организации в 

сравнении с простейшими 

   Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Разнообразие 

кишечнополостных  

Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, 

характерные черты строения и 

жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Многоклеточные» 

Определять представителей 

типа на рисунках, фотографиях, 

живых объектах.  

Характеризовать 

отличительные признаки 

классов кишечнополостных, 

используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и 

различий жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных 

медуз.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и 

функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, 

свидетельствующие о древнем 

происхождении 

кишечнополостных.  

Раскрывать роль 

кишечнополостных 

в экосистемах. 

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Тема 5. 

Типы 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

5 5 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие 

черты строения. Системы 

органов, жизнедеятельность. 

Описывать основные признаки 

типа Плоские черви. 

Называть основных 

представителей класса 

Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь 

 Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 



Кольчаты

е черви 

Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с 

кишечнополостными 

строения и функций систем 

органов ресничных червей.  

Приводить доказательства 

более сложной организации 

плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными 

научного 
познания,  
Экологическо
е воспитание 
 

Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс 

Сосальщики 

Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и 

развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к 

особенностям среды 

обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от 

заражения паразитическими 

червями 

Называть характерные черты 

строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя 

рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения червей-паразитов и 

среды их обитания. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей на 

рисунках, фотографиях. 

  

Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая 

характеристика  

Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. 

Взаимосвязь строения и 

образа жизни представителей 

типа. Профилактика 

заражения человека круглыми 

червями 

Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках и 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма 

и образа  жизни. 

Находить признаки отличия 

первичной полости от 

кишечной. 

Соблюдать правила личной 

гигиены в целях профилактики 

заражения круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые черви 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических 

круглых червей 

Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. 

Характеризовать черты 

усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об 

уровне строения органов 

чувств 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в 

природе. Особенности 

внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его 

обитанием в почве. 

 

Обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

Использовать информационные 



Л.р.№2 Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость 

. 

.Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Типы 

Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви» 

ресурсы для подготовки 

презентации учебного проекта 

о роли кольчатых червей в 

почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Тема 6. 

Тип 

Моллюск

и 

4 Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение 

моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков 

и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков 

Характеризовать особенности 

строения представителей 

различных классов моллюсков.  

Называть основные черты 

сходства и различия 

внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации 

   Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,  ,  
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее 

строение на примере 

большого прудовика. 

Строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и 

значение для человека 

Распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

внутренних органов.  

Характеризовать способы 

питания брюхоногих 

моллюсков. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в 

экосистемах 

Класс Двустворчатые 

моллюски  

Среда обитания, внешнее 

строение на примере 

беззубки. Строение и 

функции систем внутренних 

органов. Особенности 

размножения и развития. Роль 

в природе и значение для 

человека. 

 

Л.р.№3  Внешнее строение 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков 

 

Различать и определять 

двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков 

к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в 

водных экосистемах, в жизни 

человека. 

Устанавливать сходство и 



различия в строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее 

строение. Характерные черты 

строения и функции опорно-

двигательной системы. 

Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения 

организации. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

Выделять характерные 

признаки класса головоногих 

моллюсков. 

Определять и 

классифицировать 

представителей различных 

классов моллюсков, используя 

рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. 

Аргументировать наличие 

более сложной организации у 

головоногих моллюсков.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации реферата о роли 

моллюсков в природе и в жизни 

человека.  

Обобщать и систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы по теме 

Тема 7. 

Тип 

Членисто

ногие 

 7 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные  

Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие 

признаки строения 

ракообразных. Среда 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения, размножение и 

развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в 

природе и в жизни человека 

Л.р.№4 Изучение 

многообразия членистоногих 

по коллекциям. 

Выявлять общие признаки 

классов типа Членистоногие. 

Определять и 

классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и среды обитания 

речного рака. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии 

ракообразных 

   Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль 

паукообразных в природе и в 

жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными 

клещами, от укусов ядовитых 

пауков 

Выявлять характерные 

признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и их 

образа жизни (хищничество, 

паразитизм). 

Аргументировать 



необходимость соблюдения 

мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и 

функции систем внутренних 

органов. Размножение. 

 

  

Выявлять характерные 

признаки класса Насекомые. 

Определять и 

классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Выявлять характерные 

признаки насекомых, 

описывать их при выполнении 

лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Типы развития насекомых 

Развитие с неполным 

превращением. Группы 

насекомых. Развитие с 

полным превращением. 

Группы насекомых. Роль 

каждой стадии развития 

насекомых 

Характеризовать типы развития 

насекомых.  

Объяснять принципы 

классификации 

насекомых.Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых.Выявлять различия 

в развитии насекомых с 

полным и неполным 

превращением 

Общественные насекомые — 

пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых 

Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в 

семье, их координация. 

Полезные насекомые. Редкие 

и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль 

насекомых в природе и в 

жизни человека 

Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв.  

Характеризовать функции 

членов семьи, способы 

координации их действий. 

Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. 

  

Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека 

Вредители 

Называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам. 

Осваивать приёмы работы с 



сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы 

борьбы с вредными 

насекомыми.Экскурсия: 

Разнообразие и роль 

членистоногих в природе 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

определителем животных. 

Характеризовать последствия 

воздействия вредных для 

человека насекомых на 

организм человека и животных. 

Описывать методы борьбы с 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний.  

Устанавливать взаимосвязи 

среды обитания, строения и 

особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–7 

Характеризовать черты 

сходства и различия строения и 

жизнедеятельности животных и 

растений.Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций органов и систем 

органов.Обосновывать 

необходимость охраны 

животных.Определять 

систематическую 

принадлежность 

животных.Обобщать и 

систематизировать знания по 

темам 1–7, делать выводы 

Тема 8. 

Тип 

Хордовые

. 

Бесчереп

ные. 

Надкласс 

Рыбы 

6 

6 

Хордовые. Примитивные 

формы 

Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, 

размножение и развитие 

ланцетника — примитивного 

хордового животного. 

Черепные, или Позвоночные. 

Общие признаки 

Выделять основные признаки 

хордовых.  

Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на 

подтипы. 

Объяснять особенности 

внутреннего строения 

хордовых на примере 

ланцетника.  

Обосновывать роль 

ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об 

усложнении организации 

хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

   Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее 

строение 

Особенности внешнего 

строения, связанные с 

обитанием в воде. 

Строение и функции 

конечностей. Органы боковой 

линии, органы слуха, 

равновесия. 

 

Л.р.»5  Внешнее строение и 

особенности передвижения 

Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания. Осваивать 

приёмы работы с 

определителем животных. 

Выявлять черты 

приспособленности 

внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде. Наблюдать и 

описывать внешнее строение и 

особенности передвижения рыб 

в ходе выполнения 

лабораторной работы. 



рыб. 

 

Соблюдать правила поведения 

в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная 

система. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет 

головы, скелет жабр. 

Особенности строения и 

функций систем внутренних 

органов. Черты более 

высокого уровня организации 

рыб по сравнению с 

ланцетником 

Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 

Сравнивать особенности 

строения и функций 

внутренних органов рыб и 

ланцетника.  

Характеризовать черты 

усложнения организации рыб 

Особенности размножения 

рыб  

Органы и процесс 

размножения. Живорождение. 

Миграции. 

 

 

  

Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде.  

Описывать различное 

поведение рыб при появлении 

потомства и черты 

приспособленности к его 

сохранению. 

Оценивать роль миграций в 

жизни рыб.  

Наблюдать и описывать 

особенности внутреннего 

строения рыб в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Основные систематические 

группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепёрые, 

лопастепёрые, 

двоякодышащие и 

кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры 

предосторожности от 

нападения акул при купании 

Объяснить принципы 

классификации рыб. Осваивать 

приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

рыб.Распознавать 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Выявлять признаки 

организации хрящевых и 

костных рыб,  

Обосновывать место 

кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных 

Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые 

рыбы. Прудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. 

Различать основные группы 

промысловых рыб на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. 

Характеризовать осетровых 



Аквариумные рыбы. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

рыб как важный объект 

промысла. 

Называть наиболее 

распространённые виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека.  

Проектировать меры по охране 

ценных групп рыб. 

Называть отличительные 

признаки бесчерепных. 

Характеризовать черты 

приспособленности рыб к 

жизни в водной среде. 

Обосновывать роль рыб в 

экосистемах.  

Объяснять причины 

разнообразия рыб, усложнения 

их организации с точки зрения 

эволюции животного мира 

Тема 9. 

Класс 

Земновод

ные, или 

Амфибии 

4 

4 

Среда обитания и строение 

тела земноводных. Общая 

характеристика 

Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-

двигательная система 

земноводных, её усложнение 

по сравнению с костными 

рыбами. Признаки 

приспособленности 

земноводных к жизни на суше 

и в воде 

Описывать характерные черты 

внешнего строения 

земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения кожного покрова и 

образа жизни 

амфибий.Выявлять 

прогрессивные черты строения 

скелета головы и туловища, 

опорно-двигательной системы 

в целом по сравнению с 

рыбами.   

Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,    
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных  

Характерные черты строения 

систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов 

земноводных и рыб 

Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем 

органов с их функциями и 

средой обитания. 

Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 

Определять черты более 

высокой организации 

земноводных по сравнению с 

рыбами 

Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений 

в природе на 

жизнедеятельность 

земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты 

сходства с костными рыбами, 

тип развития. Доказательства 

Характеризовать влияние 

сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. 

Сравнивать, находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб.Наблюдать 

и описывать развитие амфибий.  

Обосновывать выводы о 

происхождении земноводных. 



происхождения земноводных Обобщать материал о сходстве 

и различиях рыб и 

земноводных в форме таблицы 

или схемы 

Разнообразие и значение 

земноводных 

Современные земноводные, 

их разнообразие и 

распространение. Роль 

земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. 

Охрана земноводных. Красная 

книга. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

Определять и 

классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни 

человека.Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций земноводных со 

средой обитания. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проектов о разнообразии 

земноводных, их охране 

Тема 10. 

Класс 

Пресмыка

ющиеся, 

или 

Рептилии 

  4 

4 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика 

Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа 

жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся 

Описывать характерные 

признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой 

обитания. Находить черты 

отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета 

земноводных.Устанавливать 

взаимосвязь строения скелета и 

образа жизни 

рептилий.Характеризовать 

процессы жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью на 

суше 

   
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,    
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся  

Сходство и различия строения 

систем внутренних органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. Черты 

приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и 

развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла от 

температурных условий 

Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их 

функций и среды 

обитания.Выявлять черты 

более высокой организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

детёнышей у пресмыкающихся. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о годовом 

жизненном цикле рептилий, 

заботе о потомстве 

Разнообразие 

пресмыкающихся  

Общие черты строения 

представителей разных 

Определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 



отрядов пресмыкающихся. 

Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

объектам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Находить отличительные 

признаки представителей 

разных групп рептилий.  

Характеризовать черты более 

высокой организации 

представителей отряда 

крокодилов.   

Значение пресмыкающихся, 

их происхождение 

Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, их значение в 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины 

их вымирания. 

Доказательства 

происхождения 

пресмыкающихся от древних 

амфибий. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

Характеризовать роль рептилий 

в биоценозах, их значение в 

жизни человека.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий.  

Аргументировать вывод о 

происхождении 

пресмыкающихся от 

земноводных. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий 

со средой 

обитания.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проектов о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об 

их происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

Тема 11. 

Класс 

Птицы 

9 

9 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение птиц  

Взаимосвязь внешнего 

строения и 

приспособленности птиц к 

полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 

 

 Л.р.№6 Изучения строения 

птиц. 

 

Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в 

связи с их приспособленностью 

к полёту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства 

и различия покровов птиц и 

рептилий. 

Изучать и описывать 

особенности внешнего 

строения птиц в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,    
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Опорно-двигательная система 

птиц 

Изменения строения скелета 

птиц в связи с 

приспособленностью к 

полёту. Особенности строения 

мускулатуры и её функции. 

Причины срастания 

Устанавливать взаимосвязь 

внешнего строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и 

функции мышечной системы 

птиц. 

Изучать и описывать строение 



отдельных костей скелета 

птиц. 

  

скелета птицы в процессе 

выполнения лабораторной 

работы.Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и 

функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, 

связанные с 

приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по 

сравнению с рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц. 

Характеризовать причины 

более интенсивного обмена 

веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной 

организации птиц по 

сравнению с 

пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более 

высокий уровень развития 

нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с 

рептилиями 

Размножение и развитие птиц 

Особенности строения 

органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. 

Развитие зародыша. 

Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц 

Л.р.№7 Изучение строение 

куриного яйца. 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения 

и причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и 

назначение его 

частей.Описывать этапы 

формирования яйца и развития 

в нём зародыша.Распознавать 

выводковых и гнездовых птиц 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни 

птиц 

Роль сезонных явлений в 

жизни птиц. Поведение 

самцов и самок в период 

размножения. Строение 

гнезда и его роль в 

размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой 

период. Кочёвки и миграции, 

их причины 

Характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным 

изменениям.Описывать 

поведение птиц в период 

размножения, приводить 

примеры из личных 

наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения 

Устанавливать причины 

кочёвок и миграций птиц, их 

разновидности. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

мигрирующих и оседлых 

птицах 

Разнообразие птиц.  

Систематические группы 

птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Классификация птиц по типу 

пищи, по местам обитания. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа. 

Называть признаки выделения 



Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест 

обитания 

экологических групп птиц. 

Приводить примеры 

классификации птиц по типу 

питания, местам 

обитания.Осваивать приёмы 

работы с определителем 

животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта 

сообщения о разнообразии 

экологических групп птиц 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц 

Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-

промысловые, домашние 

птицы, их значение для 

человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий 

 

 

 

Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о причинах 

сокращения численности 

промысловых птиц. Называть 

основные породы домашних 

птиц и цели их выведения. 

Аргументировать вывод о 

происхождении птиц от 

древних рептилий 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Птицы» 

Наблюдать и описывать 

поведение птиц в 

природе.Обобщать и 

фиксировать результаты 

экскурсии.Участвовать в 

обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила поведения 

в природе 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Класс 

Земноводные, или Амфибии», 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии», «Класс Птицы» 

Характеризовать строение 

представителей классов в связи 

со средой их 

обитания.Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов 

животных различных 

классов.Определять 

систематическую 

принадлежность 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Доказывать и объяснять 

усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

Тема 12. 

Класс 

Млекопит

аю 

щие, или 

Звери 

  10 

10 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение 

млекопитающих 

Отличительные признаки 

строения тела. Сравнение 

строения покровов 

Выделять характерные 

признаки представителей 

класса 

Млекопитающие.Обосновывать 

выводы о более высокой 

организации млекопитающих 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-



млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты 

строения и 

жизнедеятельности 

по сравнению с 

представителями других 

классов. 

Сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и 

роль желёз млекопитающих 

нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,  ,  
Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 

  
 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Особенности строения 

опорно-двигательной 

системы. Уровень 

организации нервной системы 

по сравнению с другими 

позвоночными. Характерные 

черты строения 

пищеварительной системы 

копытных и грызунов. 

Усложнение строения и 

функций внутренних органов. 

 Л.р.№8  Строение скелета 

млекопитающих.сс 

Описывать характерные 

особенности строения и 

функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры 

животных разных сред 

обитания.Проводить 

наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних 

органов млекопитающих по 

сравнению с 

рептилиями.Аргументировать 

выводы о прогрессивном 

развитии 

млекопитающих.Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл  

Особенности развития 

зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение 

численности млекопитающих 

и её восстановление 

Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих 

по сравнению с прочими 

хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь 

этапов годового жизненного 

цикла и сезонных изменений. 

Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена 

веществ и теплокровности у 

млекопитающих.Прогнозирова

ть зависимость численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных факторов на 

конкретных примерах 

Происхождение и 

разнообразие млекопитающих 

Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. 

Группы современных 

млекопитающих. 

Прогрессивные черты 

строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями 

Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий. 

Различать современных 

млекопитающих на рисунках, 

фотографиях.Осваивать 

приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать 

систематическую 



принадлежность 

млекопитающих. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов о 

разнообразии млекопитающих, 

об исчезающих видах 

млекопитающих и о мерах по 

их охране 

Высшие, или плацентарные, 

звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  

Общая характеристика, 

характерные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов. Роль в экосистемах, в 

жизни человека 

Объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих        

.Сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов, находить сходство и 

различия. Определять 

представителей различных сред 

жизни на рисунках, 

фотографиях. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проектов о роли животных 

разных отрядов в экосистемах, 

об особенностях строения и 

поведения хоботных 

Высшие, или плацентарные, 

звери: ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

Характерные черты строения 

и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, 

парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана 

хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни 

человека 

Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных 

и непарнокопытных. Объяснять 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных 

со средой обитания. 

Определять представителей 

отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Сравнивать представителей 

разных отрядов и находить их 

сходство и различия.  

Систематизировать 

информацию и обобщать её в 

виде схем и таблиц 

Высшие, или плацентарные, 

звери:приматы 

Общие черты организации 

представителей отряда 

Приматы. Признаки более 

высокой организации. 

Сходство человека с 

человекообразными 

обезьянами 

Характеризовать общие черты 

строения приматов.Находить 

черты сходства строения 

человекообразных обезьян и 

человека. Различать на 

рисунках, фотографиях 

человекообразных 

обезьян.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта об эволюции хордовых 

животных 



Экологические группы 

млекопитающих 

Признаки животных одной 

экологической группы 

  

Называть экологические 

группы животных. 

Характеризовать признаки 

животных одной экологической 

группы на примерах. 

Наблюдать, фиксировать и 

обобщать результаты 

экскурсии. 

Соблюдать правила поведения 

в зоопарке, музее 

Значение млекопитающих для 

человека 

Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского 

хозяйства — животноводство, 

его основные направления, 

роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. 

Красная книга. 

 

 

Называть характерные 

особенности строения и образа 

жизни предков домашних 

животных. Обосновывать 

необходимость применения 

мер по охране диких животных. 

Характеризовать основные 

направления 

животноводства.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проектов по охране диких 

животных, об этике отношения 

к домашним животным, о 

достижениях селекционеров в 

выведении новых пород.  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

Характеризовать особенности 

строения представителей 

класса Млекопитающие, или 

Звери.Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов 

млекопитающих. Определять 

систематическую 

принадлежность 

представителей разных классов 

млекопитающих.Обосновывать 

выводы о происхождении 

млекопитающих 

Тема 13. 

Разви 

тие 

животног

о мира на 

Земле 

6 

6 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина  

Разнообразие животного 

мира. Изучение особенностей 

индивидуального развития и 

его роль в объяснении 

происхождения животных. 

Изучение ископаемых 

остатков животных. 

Основные положения учения 

Ч. Дарвина, их значение в 

объяснении причин 

возникновения видов и 

эволюции органического мира 

Приводить примеры 

разнообразия животных в 

природе. 

Объяснять принципы 

классификации 

животных.Характеризовать 

стадии зародышевого развития 

животных. 

Доказывать взаимосвязь 

животных в природе, наличие 

черт усложнения их 

организации. Устанавливать 

взаимосвязь строения 

животных и этапов развития 

жизни на Земле.  

Раскрывать основные 

   
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,    
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 



положения учения Ч. Дарвина, 

его роль в объяснении 

эволюции организмов 

Развитие животного мира на 

Земле 

Этапы эволюции животного 

мира. Появление 

многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение 

строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Эволюционное древо 

современного животного мира 

Характеризовать основные 

этапы эволюции животных. 

Описывать процесс 

усложнения многоклеточных, 

используя примеры.Обобщать 

информацию и делать выводы 

о прогрессивном развитии 

хордовых.  

Характеризовать основные 

уровни организации жизни на 

Земле. 

Устанавливать взаимосвязь 

живых организмов в 

экосистемах. 

Использовать составленную в 

течение года обобщающую 

таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных 

Современный мир живых 

организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. 

Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое 

вещество, его функции в 

биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и 

взаимосвязь 

Называть и раскрывать 

характерные признаки уровней 

организации жизни на Земле. 

Характеризовать деятельность 

живых организмов как 

преобразователей неживой 

природы. 

Приводить примеры 

средообразующей деятельности 

живых организмов. 

Составлять цепи питания, 

схемы круговорота веществ в 

природе. 

Давать определение понятий 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«биосфера».Обосновывать роль 

круговорота веществ и 

экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 

биосферы. Устанавливать 

взаимосвязь функций косного и 

биокосного вещества, 

характеризовать их роль в 

экосистеме. Прогнозировать 

последствия: разрушения 

озонового слоя для биосферы, 

исчезновения дождевых червей 

и других живых организмов 

для почвообразования.  

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 8–13 

Систематизировать знания по 

темам раздела «Животные». 

Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 7 класса 

Применять основные виды 

учебной деятельности при 



формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

  

Экскурсия: Разнообразие птиц 

и млекопитающих. 

 

 

Описывать природные явления. 

Наблюдать за 

взаимоотношениями живых 

организмов в природном 

сообществе, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения 

в природе 



                                                                      8 класс   

                                                     Человек и его здоровье  

Тема 1. 

Общий 

обзор 

организма 

чело 

века 

5 

5 

Науки, изучающие организм 

человека. Место человека в 

живой природе 

Искусственная (социальная) и 

природная среда. 

Биосоциальная природа 

человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. 

Методы наук о человеке. 

Санитарно-

эпидемиологические 

институты нашей страны. 

Части тела человека. 

Пропорции тела человека. 

Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в 

строении организма 

млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. 

Специфические особенности 

человека как биологического 

вида 

Определять понятия 

«биосоциальная природа 

человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и 

физиологии в развитии научной 

картины мира. Описывать 

современные методы 

исследования организма 

человека. 

Объяснять значение работы 

медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по 

морфологическим признакам. 

Называть черты 

морфологического сходства и 

отличия человека от других 

представителей отряда Приматы 

и семейства Человекообразные 

обезьяны 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Строение, химический состав 

и жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в 

животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: 

обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. 

Возбудимость. 

 

   

 

Называть основные части 

клетки.  

Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и 

процесс развития. Описывать 

процесс деления клетки. 

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Ткани организма человека  

Эпителиальные, 

соединительные, мышечные 

ткани. Нервная ткань. 

 

 Л.р№1  Клетки и ткани под 

микроскопом  

Определять понятия «ткань», 

«синапс», «нейроглия».Называть 

типы и виды тканей 

позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы 

тканей. Описывать особенности 

тканей разных типов. Соблюдать 

правила обращения с 

микроскопом.Сравнивать 

иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с 

помощью микроскопа, 

описывать результаты. 



Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних 

органов  

Система покровных органов. 

Опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, 

эндокринная, 

мочевыделительная, половая 

системы органов. Уровни 

организации организма. 

Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних 

органов. Рефлекторная дуга. 

Раскрывать значение понятий 

«орган», «система органов», 

«гормон», «рефлекс». 

Описывать роль разных систем 

органов в организме. Объяснять 

строение рефлекторной дуги. 

Объяснять различие между 

нервной и гуморальной 

регуляцией внутренних органов.  

Классифицировать внутренние 

органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими 

исполнительной или 

регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать результаты и делать 

выводы 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общий обзор 

организма человека» 

Определять место человека в 

живой природе. 

Характеризовать процессы, 

происходящие в клетке. 

Характеризовать идею об 

уровневой организации 

организма 

Тема 2. 

Опорно-

двигатель

ная 

система 

  9 

9 

Строение, состав и типы 

соединения костей 

Общая характеристика и 

значение скелета. Три типа 

костей. Строение костей. 

Состав костей. Типы 

соединения костей. 

 

  

Называть части скелета. 

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых 

костей и строение сустава. 

Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной 

сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, 

жёлтого костного мозга.  

Объяснять значение составных 

компонентов костной 

ткани.Выполнять лабораторные 

опыты, фиксировать результаты 

наблюдений, делать вывод. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, 

образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение 

позвонка. Строение грудной 

клетки 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

строение черепа. Называть 

отделы позвоночника и части 

позвонка. Раскрывать значение 

частей позвонка. Объяснять 

связь между строением и 

функциями позвоночника, 

грудной клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов 

Называть части свободных 

конечностей и поясов 



конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

 

  

конечностей. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различий в 

строении пояса нижних 

конечностей у мужчин и 

женщин. 

Выявлять особенности строения 

скелета конечностей в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов 

Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы  

Виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые 

переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при 

травмах 

Определять понятия 

«растяжение», «вывих», 

«перелом». 

Называть признаки различных 

видов травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой 

помощи в зависимости от вида 

травмы. 

Анализировать и обобщать 

информацию о травмах опорно-

двигательной системы и 

приёмах оказания первой 

помощи в ходе разработки и 

осуществления годового проекта 

«Курсы первой помощи для 

школьников» 

Строение, основные типы и 

группы мышц 

Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные 

группы скелетных мышц. 

 

  

Раскрывать связь функции и 

строения на примере различий 

между гладкими и скелетными 

мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение скелетной мышцы. 

Описывать условия нормальной 

работы скелетных мышц. 

Называть основные группы 

мышц.  

Раскрывать принцип крепления 

скелетных мышц разных частей 

тела. 

Выявлять особенности 

расположения мимических и 

жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамическая и 

статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-

синергисты». 

Объяснять условия оптимальной 

работы мышц.Описывать два 

вида работы мышц.Объяснять 

причины наступления 



утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую 

работу мышц по этому 

признаку.  

Формулировать правила 

гигиены физических нагрузок 

Нарушение осанки и 

плоскостопие  

Осанка. Причины и 

последствия неправильной 

осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, 

плоскостопия. 

 

 П.р. Определение 

гармоничности физического 

развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия 

плоскостопия. 

 

Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», 

«гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. 

Описывать меры по 

предупреждению искривления 

позвоночника. 

Обосновывать значение 

правильной формы стопы. 

Формулировать правила 

профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной 

осанки и формы стопы и делать 

выводы 

Развитие опорно-

двигательной системы 

Развитие опорно-

двигательной системы в ходе 

взросления. Значение 

двигательной активности и 

мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. 

Статические и динамические 

физические упражнения 

Различать динамические и 

статические физические 

упражнения. 

Раскрывать связь между 

мышечными нагрузками и 

состоянием систем внутренних 

органов. 

Называть правила подбора 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Опорно-

двигательная система» 

Характеризовать особенности 

строения опорно-двигательной 

системы в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 3. 

Кровенос

ная систе 

ма. 

Внутрен

няя среда 

организм

а  

7 

7 

Значение крови и её состав  

Жидкости, образующие 

внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). Функции 

крови в организме. Состав 

плазмы крови. Форменные 

элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

 

 

 

 Л.р.№2 Микроскопическое 

строение крови человека и 

лягушки. 

 

Определять понятия 

«гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 

Объяснять связь между 

тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме. 

Описывать функции крови. 

Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки 

в развитие медицины. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и 

фагоцитоз. Выполнять 

лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 



фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание 

крови 

Иммунитет и иммунная 

система. Важнейшие 

открытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и 

сыворотки. Причины 

несовместимости тканей. 

Группы крови. Резус-фактор. 

Правила переливания крови 

Определять понятия 

«иммунитет», «иммунная 

реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», 

«сыворотка», «отторжение 

(ткани, органа)», «групповая 

совместимость крови», «резус-

фактор».  

Называть органы иммунной 

системы, критерии выделения 

четырёх групп крови у 

человека.  

Различать разные виды 

иммунитета. 

Называть правила переливания 

крови 

Сердце. Круги 

кровообращения  

Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги 

кровообращения 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных 

сосудов между собой. 

Описывать строение кругов 

кровообращения.  

Понимать различие в 

использовании термина 

«артериальный» применительно 

к виду крови и к сосудам 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль 

лимфы в организме. 

  

Описывать путь движения 

лимфы по организму. 

Объяснять функции 

лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления и сопоставлять с их 

описанием в учебнике 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. 

Верхнее и нижнее 

артериальное давление. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, 

связанные с давлением крови. 

Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в 

работающих органах. 

 

П.р. Подсчет пульса в разных 

условиях и измерение 

артериального давления. 

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия 

«артериальное кровяное 

давление», «систолическое 

давление», «диастолическое 

давление». 

Различать понятия «инфаркт» и 

«инсульт», «гипертония» и 

«гипотония». 

Выполнять наблюдения и 

измерения физических 

показателей человека, 

производить вычисления, 

делать выводы по результатам 



исследования. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. 

Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. 

  

Определять понятие 

«автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции 

сердечных сокращений нервной 

системой.  

Раскрывать понятие 

«гуморальная регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы по 

результатам исследования 

Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при 

кровотечениях 

Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на 

состояние сердечно-

сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 

  

Раскрывать понятия 

«тренировочный эффект», 

«функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность 

систематических физических 

нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

Различать признаки различных 

видов кровотечений. Описывать 

с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой 

помощи в зависимости от вида 

кровотечения. 

Выполнять опыт — брать 

функциональную пробу; 

фиксировать результаты; 

проводить вычисления и делать 

оценку состояния сердца по 

результатам опыта. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях 

органов кровеносной системы и 

приёмах оказания первой 

помощи в ходе продолжения 

работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для 

школьников» 

Тема 4. 

Дыхатель

ная 

система  

7 Значение дыхательной 

системы. Органы дыхания 

Связь дыхательной и 

кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. 

Органы дыхания и их 

функции 

Раскрывать понятия «лёгочное 

дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов 

дыхательной системы. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 

Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс 

Описывать строение лёгких 

человека. Объяснять 

преимущества альвеолярного 



поступления кислорода в 

кровь и транспорт кислорода 

от лёгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в 

переносе кислорода. 

 

  

строения лёгких по сравнению 

со строением лёгких у 

представителей других классов 

позвоночных 

животных.Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене. 

Выполнять лабораторный опыт, 

делать вывод по результатам 

опыта. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции 

альвеол лёгких. 

 

 Л.р.№3 Дыхательные 

движения. Измерение 

жизненной ёмкости легких 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие 

в процессе дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт 

на готовой (или изготовленной 

самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие 

явления и описывать процессы 

вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания 

центральной нервной 

системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция 

дыхания. 

  

Описывать механизмы 

контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных 

рефлексов чихания и кашля 

объяснять механизм 

бессознательной регуляции 

дыхания. 

Называть факторы, влияющие 

на интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по 

результатам измерений сделать 

оценку развитости дыхательной 

системы 

Заболевания дыхательной 

системы  

Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулёз лёгких). 

Рак лёгких. Значение 

флюорографии. Жизненная 

ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических 

упражнений для тренировки 

органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья 

человека. 

 

  

Раскрывать понятие 

«жизненная ёмкость лёгких». 

Объяснять суть опасности 

заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, раком 

лёгких.  

Называть факторы, 

способствующие заражению 

туберкулёзом лёгких. Называть 

меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ 

использования флюорографии 

для диагностики патогенных 

изменений в лёгких. Объяснять 

важность гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики для 



здоровья человека. Проводить 

опыт, фиксировать результаты 

и делать вывод по результатам 

опыта. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Первая помощь при 

повреждении дыхательных 

органов 

Первая помощь при 

попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, 

при утоплении, удушении, 

заваливании землёй, 

электротравмах. 

Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца 

Раскрывать понятия 

«клиническая смерть», 

«биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, 

завала землёй. Называть 

признаки электротравмы. 

Называть приёмы оказания 

первой помощи при поражении 

органов дыхания в результате 

различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность 

действий при искусственном 

дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях 

органов дыхательной системы и 

приёмах оказания первой 

помощи в ходе продолжения 

работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для 

школьников» 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 

«Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

система» 

Характеризовать особенности 

строения кровеносной и 

дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 5. 

Пищевар

ительная 

система  

7 

7 

Строение пищеварительной 

системы 

Значение пищеварения. 

Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные 

железы. 

  

Определять понятие 

«пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике строение 

пищеварительной системы. 

Называть функции различных 

органов пищеварения. Называть 

места впадения 

пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать 

результаты наблюдения с 

описанием в учебнике 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 

Зубы 

Строение зубного ряда 

человека. Смена зубов. 

Строение зуба. Значение 

зубов. Уход за зубами 

Называть разные типы зубов и 

их функции. Описывать с 

помощью иллюстрации в 

учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов 

Пищеварение в ротовой Раскрывать функции слюны. 



полости и желудке 

Механическая и химическая 

обработка пищи в ротовой 

полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок 

желудка. 

  

Описывать строение 

желудочной стенки.  

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой 

комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные 

опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать 

вывод по результатам 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи 

в тонком кишечнике и 

всасывание питательных 

веществ. Печень и её 

функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их функции 

Называть функции тонкого 

кишечника, пищеварительных 

соков, выделяемых в просвет 

тонкой кишки, кишечных 

ворсинок. Описывать с 

помощью иллюстрации в 

учебнике строение кишечных 

ворсинок.  

Различать пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в 

тонком кишечнике. Раскрывать 

роль печени и аппендикса в 

организме человека. Описывать 

механизм регуляции глюкозы в 

крови. 

Называть функции толстой 

кишки 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Значение 

пищи и её состав 

Рефлексы органов 

пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в 

области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция 

пищеварения. Правильное 

питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и 

витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи 

к употреблению (части 

растений, накапливающие 

вредные вещества; 

санитарная обработка 

пищевых продуктов) 

Раскрывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере 

чувства голода. 

Различать понятия «условное 

торможение» и «безусловное 

торможение». 

Называть рефлексы 

пищеварительной системы.  

Объяснять механизм 

гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Раскрывать вклад русских 

учёных в развитие науки и 

медицины. 

Раскрывать понятия 

«правильное питание», 

«питательные вещества». 

Описывать правильный режим 

питания, значение пищи для 

организма человека.  

Называть продукты, богатые 

жирами, белками, углеводами, 

витаминами, водой, 



минеральными солями. 

Называть необходимые 

процедуры обработки 

продуктов питания перед 

употреблением в пищу 

Заболевания органов 

пищеварения 

Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта 

и глистные заболевания: 

способы заражения и 

симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и 

первая помощь 

Описывать признаки 

инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 

пути заражения ими и меры 

профилактики. Раскрывать риск 

заражения глистными 

заболеваниями. Описывать 

признаки глистных 

заболеваний. Называть пути 

заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей 

этих заболеваний. Описывать 

признаки пищевого отравления 

и приёмы первой помощи. 

Называть меры профилактики 

пищевых отравлений 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Пищеварительная система» 

Характеризовать особенности 

строения пищеварительной 

системы в связи с 

выполняемыми функциями 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–5 

Характеризовать человека как 

представителя позвоночных 

животных, методы наук о 

человеке, в том числе 

применяемые учащимися в ходе 

изучения курса биологии. 

Выявлять связь строения 

органов и систем органов и 

выполняемых функций.  

Обосновывать значение знаний 

о гигиене и способах оказания 

первой помощи при травмах и 

повреждениях различных 

органов 

Тема 6. 

Обмен 

веществ 

и 

энергии  

3 

3 

Обменные процессы в 

организме  

Стадии обмена веществ. 

Пластический и 

энергетический обмен 

Раскрывать понятия «обмен 

веществ», «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен».  

Раскрывать значение обмена 

веществ в организме. 

Описывать суть основных 

стадий обмена веществ 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально

Нормы питания 

Расход энергии в организме. 

Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

  

Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого 

и ребёнка по показателям 

основного обмена. Объяснять 

зависимость между типом 

деятельности человека и 

нормами питания. Проводить 



оценивание тренированности 

организма с помощью 

функциональной пробы, 

фиксировать результаты и 

делать вывод, сравнивая 

экспериментальные данные с 

эталонными 

го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Витамины 

Роль витаминов в организме. 

Гипер- и гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для 

организма. Источники 

витаминов. Правильная 

подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в 

пищу 

Определять понятия 

«гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Объяснять с 

помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость 

нормального объёма 

потребления витаминов для 

поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов 

A, B, C, D и нарушения, 

вызванные недостатком этих 

витаминов.Называть способы 

сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время 

приготовления пищи.  

Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в 

процессе создания презентации 

проекта о витаминах — 

важнейших веществах пищи 

Тема 7. 

Мочевыд

елительн

ая 

система  

2 Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной 

системы. Функции почек. 

Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в 

почках 

Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», 

«первичная моча». Называть 

функции разных частей почки. 

Объяснять с помощью 

иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения 

крови в почках от ненужных 

организму веществ. Сравнивать 

состав и место образования 

первичной и вторичной мочи 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

 Заболевания органов 

мочевыделения. Питьевой 

режим 

Причины заболеваний почек. 

Значение воды и 

минеральных солей для 

организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические 

требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие 

«водное отравление». 

Называть факторы, 

вызывающие заболевания 

почек. Объяснять значение 

нормального водно-солевого 

баланса. Описывать 

медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели 

пригодности воды для питья. 

Описывать способ подготовки 

воды для питья в походных 

условиях 



Тема 8. 

Кожа  

3 

3 

Значение кожи и её строение  

Функции кожных покровов. 

Строение кожи 

Называть слои кожи. Объяснять 

причину образования загара.  

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв 

кожи. Раскрывать связь между 

строением и функциями 

отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, 

желёз и т. д.) 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Заболевания кожных 

покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных 

покровов 

Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожогах, 

обморожениях. Инфекции 

кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). 

Участие кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь 

при тепловом и солнечном 

ударе 

Классифицировать причины 

заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожения 

кожи. Описывать меры, 

применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, 

чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных 

кожных заболеваний. 

Определять понятие 

«терморегуляция». Описывать 

свойства кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение 

закаливания для организма. 

Описывать виды закаливающих 

процедур. Называть признаки 

теплового удара, солнечного 

удара. Описывать приёмы 

первой помощи при тепловом 

ударе, солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать 

информацию о нарушениях 

терморегуляции, повреждениях 

кожи и приёмах оказания 

первой помощи в ходе 

завершения работы над 

проектом «Курсы первой 

помощи для школьников» 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена 

веществ для организма 

человека. Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в 

водно-солевом обмене, кожи — 

в теплообмене. Устанавливать 

закономерности правильного 

рациона и режима питания в 

зависимости от энергетических 

потребностей организма 

человека 

Тема 9. 

Эндокри

нная и 

5 

5 

Железы и роль гормонов в 

организме 

Железы внешней, внутренней 

Раскрывать понятия «железа 

внутренней секреции», «железа 

внешней секреции», «железа 

Патриотическ
ое 
воспитание,  



нервная 

системы  

и смешанной секреции. Роль 

гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние 

нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на 

процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной железы 

в организме; сахарный 

диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и 

норадреналин 

смешанной секреции», 

«гормон». Называть примеры 

желёз разных типов.  

Раскрывать связь между 

неправильной функцией желёз 

внутренней секреции и 

нарушениями ростовых 

процессов и полового 

созревания. 

Объяснять развитие и механизм 

сахарного диабета. Описывать 

роль адреналина и 

норадреналина в регуляции 

работы организма 

Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Значение, строение и 

функция нервной системы 

Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и 

отделы нервной системы. 

Центральная и 

периферическая нервная 

система. Соматический и 

вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 

  

Раскрывать понятия 

«центральная нервная система» 

и «периферическая нервная 

система». Различать отделы 

центральной нервной системы 

по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и 

обратных связей между 

управляющим и управляемым 

органом. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие 

явления и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

Автономный отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная 

регуляция  

Парасимпатический и 

симпатический подотделы 

автономного отдела нервной 

системы. Связь желёз 

внутренней секреции с 

нервной системой. 

Согласованное действие 

гуморальной и нервной 

регуляции на организм. 

Скорость реагирования 

нервной и гуморальной 

систем. 

 

  

Называть особенности работы 

автономного отдела нервной 

системы. 

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной 

системы по особенностям 

строения. Различать 

парасимпатический и 

симпатический подотделы по 

особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции 

на стресс согласованность 

работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной 

системы, различие между 

нервной и гуморальной 

регуляцией по общему 

характеру воздействия на 

организм. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать 

полученные результаты опыта с 



ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция 

спинного мозга 

(соматические и вегетативные 

рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между 

строением частей спинного 

мозга и их функциями. 

Называть функции спинного 

мозга. Объяснять различие 

между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, 

лежащими вдоль спинного 

мозга. Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и 

соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия 

«восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного 

мозга 

Головной мозг 

Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и 

функции отделов головного 

мозга. Расположение и 

функции зон коры больших 

полушарий. 

 

  

Называть отделы головного 

мозга и их функции. Называть 

способы связи головного мозга 

с остальными органами в 

организме. Описывать с 

помощью иллюстрации в 

учебнике расположение 

отделов и зон коры больших 

полушарий головного мозга. 

Называть функции коры 

больших полушарий. Называть 

зоны коры больших полушарий 

и их функции.Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие 

явления и сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

 

 

Тема 10. 

Орга 

ны 

чувств. 

Анализат

оры  

6  

 

6 

 

 

 

 

Принцип работы органов 

чувств и анализаторов 

Пять чувств человека. 

Расположение, функции 

анализаторов и особенности 

их работы. Развитость 

органов чувств и тренировка. 

Иллюзия 

 

 

Определять понятия 

«анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь прохождения 

сигнала из окружающей среды 

к центру его обработки и 

анализа в головном 

мозге.Обосновывать 

возможности развития органов 

чувств на примере связи между 

особенностями профессии 

человека и развитостью его 

органов чувств 

 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 

Орган зрения и зрительный Раскрывать роль зрения в 



анализатор 

Значение зрения. Строение 

глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза. 

 

 П.р. Строение и работа 

органа зрения. 

 

жизни человека. Описывать 

строение глаза. Называть 

функции разных частей глаза. 

Раскрывать связь между 

особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, 

сетчатки, стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения 

зрительного сигнала к 

зрительному анализатору. 

Называть места обработки 

зрительного сигнала в 

организме. Выполнять опыты, 

наблюдать происходящие 

явления, сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Заболевания и повреждения 

органов зрения 

Близорукость и 

дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении 

глаз 

Определять понятия 

«дальнозоркость», 

«близорукость». Называть 

факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. 

Описывать меры 

предупреждения заболеваний 

глаз. 

Описывать приёмы оказания 

первой медицинской помощи 

при повреждениях органа 

зрения 

Органы слуха, равновесия и 

их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции 

наружного, среднего и 

внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на 

слух. Заболевания уха. 

Строение и расположение 

органа равновесия. 

 

  

Раскрывать роль слуха в жизни 

человека. Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике строение наружного, 

среднего и внутреннего уха. 

Объяснять значение 

евстахиевой трубы. Описывать 

этапы преобразования 

звукового сигнала при 

движении к слуховому 

анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, 

вызывающих осложнения на 

орган слуха, и вред от 

воздействия громких звуков на 

орган слуха. Описывать с 

помощью иллюстрации в 

учебнике механизм восприятия 

сигнала вестибулярным 

аппаратом. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие 

явления и делать вывод о 

состоянии своего 

вестибулярного аппарата 

Органы осязания, обоняния и Описывать значение органов 



вкуса 

Значение, расположение и 

устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. 

Особенности работы органа 

вкуса. 

 

  

осязания, обоняния и вкуса для 

человека. 

Сравнивать строение органов 

осязания, обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и 

вкусовых сигналов от 

рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие 

«токсикомания» и опасность 

вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности 

при оценке запаха ядовитых 

или незнакомых веществ. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сравнивать наблюдаемые 

результаты с описанием в 

тексте учебника 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 

«Эндокринная и нервная 

системы», «Органы чувств. 

Анализаторы» 

Характеризовать особенности 

строения нервной и сенсорной 

систем в связи с выполняемыми 

функциями. Выявлять 

особенности 

функционирования нервной 

системы 

Тема 11. 

Поведен

ие 

человека 

и выс 

шая нерв 

ная деяте 

льнос 

ть  

   9 

9 

Врождённые формы 

поведения  

Положительные и 

отрицательные 

(побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления 

(импринтинга) 

Определять понятия 

«инстинкт», «запечатление». 

Сравнивать врождённый 

рефлекс и инстинкт. Раскрывать 

понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)», 

«отрицательный инстинкт 

(рефлекс)». Объяснять значение 

инстинктов для животных и 

человека. Описывать роль 

запечатления в жизни 

животных и человека 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Приобретённые формы 

поведения  

Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

 

  

Определять понятие 

«динамический стереотип». 

Раскрывать понятия «условный 

рефлекс», «рассудочная 

деятельность». Объяснять связь 

между подкреплением и 

сохранением условного 

рефлекса. Описывать место 

динамических стереотипов в 

жизнедеятельности человека. 

Различать условный рефлекс и 

рассудочную деятельность. 

Выполнять опыт, фиксировать 

результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми (текстом и 

иллюстрацией в учебнике) 

Закономерности работы Определять понятия 



головного мозга 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) 

торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной 

индукции 

«возбуждение», «торможение», 

«центральное торможение». 

Сравнивать безусловное и 

условное торможение. 

Объяснять роль безусловного и 

условного торможения для 

жизнедеятельности. Описывать 

явления доминанты и взаимной 

индукции. 

Раскрывать вклад 

отечественных учёных в 

развитие медицины и науки 

Сложная психическая 

деятельность: речь, память, 

мышление  

Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и 

внешняя речь. 

Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. 

Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

Определять понятия 

«физиология высшей нервной 

деятельности», «память», 

«воображение», «мышление», 

«впечатление». Называть 

факторы, влияющие на 

формирование речи в 

онтогенезе. Называть 

познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия 

«долговременная память» и 

«кратковременная память». 

Различать механическую и 

логическую память. Объяснять 

связь между операцией 

обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в 

жизни человека 

Психологические 

особенности личности 

Типы темперамента. 

Характер личности и 

факторы, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. 

Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей 

профессиональной 

деятельности 

Определять понятия 

«темперамент», «характер 

(человека)», «способность 

(человека)». Описывать с 

помощью иллюстрации в 

учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы 

темперамента по типу нервных 

процессов. Различать 

экстравертов и интровертов. 

Раскрывать связь между 

характером и волевыми 

качествами личности. Различать 

понятия «интерес» и 

«склонность».  

Объяснять роль способностей, 

интересов и склонностей в 

выборе будущей профессии 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и 

волевые действия. 

Побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость 

Определять понятия «воля», 

«внимание». Раскрывать 

понятия «волевое действие», 

«эмоция». Описывать этапы 

волевого акта. Объяснять 



и негативизм. 

Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и 

стенические эмоции. 

Непроизвольное и 

произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

 

  

явления внушаемости и 

негативизма. Различать 

эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Называть примеры 

положительных и 

отрицательных эмоций, 

стенических и астенических 

эмоций. Раскрывать роль 

доминанты в поддержании 

чувства. Объяснять роль 

произвольного внимания в 

жизни человека. Называть 

причины рассеянности 

внимания. Выполнять опыт, 

фиксировать результаты и 

сравнивать их с ожидаемыми 

(описанными в тексте 

учебника) 

Режим дня. 

Работоспособность. Сон и его 

значение 

Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, 

истощение). Значение и 

состав правильного режима 

дня, активного отдыха. Сон 

как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна 

Определять понятия 

«работоспособность», «режим 

дня». Описывать стадии 

работоспособности. Раскрывать 

понятие «активный отдых».  

Объяснять роль активного 

отдыха в поддержании 

работоспособности. 

Раскрывать понятия 

«медленный сон», «быстрый 

сон».Раскрывать причину 

существования сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по 

подготовке организма ко сну 

Вред наркогенных веществ  

Примеры наркогенных 

веществ. Причины обращения 

молодых людей к 

наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к 

курению. Влияние курения на 

организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и 

токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на 

организм. 

Объяснять причины, 

вызывающие привыкание к 

табаку. Описывать пути 

попадания никотина в мозг.  

Называть внутренние органы, 

страдающие от курения. 

Раскрывать опасность принятия 

наркотиков.  

Объяснять причину 

абстиненции («ломки») при 

принятии наркотиков.Называть 

заболевания, вызываемые 

приёмом алкоголя. Раскрывать 

понятие «белая горячка»  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Поведение 

человека и высшая нервная 

деятельность» 

Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. 

Обосновывать значимость 

психических явлений и 

процессов в жизни человека 



Тема 12. 

Половая 

систе 

ма. 

Индивид

уальное 

развитие 

организ

ма  

3 Половая система человека. 

Заболевания наследственные, 

врождённые, передающиеся 

половым путём 

Факторы, определяющие пол. 

Строение женской и мужской 

половой системы. Созревание 

половых клеток и 

сопутствующие процессы в 

организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые 

половым путём. СПИД 

Называть факторы, влияющие 

на формирование пола, и 

факторы, влияющие на 

формирование мужской и 

женской личности. Раскрывать 

связь между хромосомным 

набором в соматических 

клетках и полом человека. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской 

половой системы. Объяснять 

связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, 

поллюцией и созреванием 

сперматозоидов. Знать 

необходимость соблюдения 

правил гигиены внешних 

половых органов. Раскрывать 

понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое 

заболевание». Называть пути 

попадания возбудителей 

СПИДа, гонореи, сифилиса в 

организм человека. Различать 

понятия СПИД и ВИЧ.  

Раскрывать опасность 

заражения ВИЧ. Называть 

части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, 

признаки гонореи, меры 

профилактики заболевания 

сифилисом и гонореей 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Развитие организма человека  

Созревание зародыша. 

Закономерности роста и 

развития ребёнка. Ростовые 

скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Половая 

система. Индивидуальное 

развитие организма» 

Экскурсия: Происхождение 

человека. 

 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

процесс созревания зародыша 

человека, строение плода на 

ранней стадии развития. 

Называть последовательность 

заложения систем органов в 

зародыше. Раскрывать понятие 

«полуростовой скачок». 

Описывать особенности роста 

разных частей тела в организме 

ребёнка. Различать 

календарный и биологический 

возраст человека. Раскрывать 

влияние физической 

подготовки на ростовые 

процессы организма подростка.  

Характеризовать роль половой 

системы в организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития 

человека 



Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его 

здоровье» 

Характеризовать функции 

различных систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения 

и функций различных систем 

органов. Объяснять участие 

различных систем органов в 

важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в 

организме 

9 класс  

Раздел. Общие закономерности  

Тема 1. 

Общие 

закономе

рности 

жизни 

 5 Биология — наука о живом 

мире  

Биология — наука, 

исследующая жизнь. 

Изучение природы в 

обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология — 

система разных 

биологических областей 

науки. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической деятельности 

людей 

   
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Методы биологических 

исследований 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, 

моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Общие свойства живых 

организмов 

Отличительные признаки 

живого и неживого: 

химический состав, клеточное 

строение, обмен веществ, 

размножение, 

наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Называть и характеризовать 

признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и 

многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. 

Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее 

структурные уровни 

организации жизни 

Различать четыре среды жизни 

в биосфере.  

Характеризовать 

отличительные особенности 

представителей разных царств 

живой природы. 

Объяснять особенности 

строения и жизнедеятельности 

вирусов. 

Определять понятие 

«биосистема».  



Характеризовать структурные 

уровни организации жизни 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

Объяснять роль биологии в 

жизни человека.  

Характеризовать свойства 

живого.  

Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете 

дополнительную информацию 

об учёных-биологах 

Тема 2. 

Закономе

рности 

жизни на 

клеточно

м уровне  

10 

10 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие 

типов клеток: 

свободноживущие и 

образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль 

учёных в изучении клетки. 

 

 Л.р.№1 Изучение клеток и 

тканей растений и животных 

на готовых микропрепаратах   

Определять отличительные 

признаки клеток прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры 

организмов прокариот и 

эукариот. Характеризовать 

существенные признаки 

жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав 

ткани. Называть имена учёных, 

положивших начало изучению 

клетки. Сравнивать строение 

растительных и животных 

клеток. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Химические вещества в 

клетке 

Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности 

химического состава живой 

клетки и его сходство у 

разных типов клеток. 

Неорганические и 

органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в 

клетке и в организме. Их 

функции в 

жизнедеятельности клетки 

Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. Объяснять 

функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, 

липидов и нуклеиновых кислот 

в клетке. Сравнивать 

химический состав клеток 

живых организмов и тел 

неживой природы, делать 

выводы 

Строение клетки. 

Структурные части клетки: 

мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями 

Различать основные части 

клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки всех 

частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток 



растений и животных 

Органоиды клетки и их 

функции  

Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные 

особенности их строения и 

функции 

Выделять и называть 

существенные признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на 

рисунке учебника. Объяснять 

функции отдельных органоидов 

в жизнедеятельности 

растительной и животной 

клеток 

Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

Понятие об обмене веществ 

как совокупности 

биохимических реакций, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетического 

состояния клетки — 

обеспечение её нормального 

функционирования 

Определять понятие «обмен 

веществ». Устанавливать 

различие понятий 

«ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать 

роль ассимиляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль 

АТФ как универсального 

переносчика и накопителя 

энергии. Характеризовать 

энергетическое значение 

обмена веществ для клетки и 

организма 

Биосинтез белка в живой 

клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы 

синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Определять понятие «биосинтез 

белка». Выделять и называть 

основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза белка в 

клетке. Отвечать на итоговые 

вопросы 

Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. Понятие о 

фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и 

темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его 

значение для природы 

Определять понятие 

«фотосинтез».  

Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы на 

основе сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной 

клетки и природы в целом 

Обеспечение клеток энергией  

Понятие о клеточном 

дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная 

(ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в 

клеточном дыхании 

Определять понятие «клеточное 

дыхание». Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и делать 

выводы. 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для клетки 

и организма. Выявлять сходство 

и различия дыхания и 

фотосинтеза 

Размножение клетки и её Характеризовать значение 



жизненный цикл. 

Размножение клетки путём 

деления — общее свойство 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние 

клетки. 

 

  

 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать 

выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», 

«клеточный цикл». Объяснять 

механизм распределения 

наследственного материала 

между двумя дочерними 

клетками у прокариот и 

эукариот. 

Называть и характеризовать 

стадии клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать 

делящиеся клетки по готовым 

микропрепаратам. Фиксировать 

результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по 

материалам темы 

Тема 3. 

Закономе

рности 

жизни на 

организм

ен 

ном 

уровне  

 17 Организм — открытая живая 

система (биосистема). 

Организм как живая система. 

Компоненты системы, их 

взаимодействие, 

обеспечивающее целостность 

биосистемы «организм». 

Регуляция процессов в 

биосистеме 

Обосновывать отнесение 

живого организма к 

биосистеме. Выделять 

существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен 

веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с 

внешней средой. Объяснять 

целостность и открытость 

биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции 

процессов жизнедеятельности 

   
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,    
Ценности 
научного 
познания, 
Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия
,  Трудовое 
воспитание,   
Экологическо
е воспитание 
 

Бактерии и вирусы. 

Разнообразие форм 

организмов: одноклеточные, 

многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные 

организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности 

бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

Выделять существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и значение 

бактерий, цианобактерий и 

вирусов. Рассматривать и 

объяснять по рисунку учебника 

процесс проникновения вируса 

в клетку и его размножения. 

Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами 



Растительный организм и его 

особенности. Главные 

свойства растений: 

автотрофность, 

неспособность к активному 

передвижению, размещение 

основных частей — корня и 

побега — в двух разных 

средах. Особенности 

растительной клетки: 

принадлежность к 

эукариотам, наличие 

клеточной стенки, пластид и 

крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: 

половое и бесполое. 

Особенности полового 

размножения. Типы 

бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, 

делением клетки надвое 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки. Характеризовать 

особенности процессов 

жизнедеятельности растений: 

питания, дыхания, фотосинтеза, 

размножения. 

Сравнивать значение полового 

и бесполого способов 

размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни человека.  

Приводить примеры 

использования человеком 

разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в 

природе 

Многообразие растений и 

значение в природе. 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие 

растений: споровые и 

семенные. Особенности 

споровых растений: 

водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: 

двудольные и однодольные 

растения. Особенности и 

значение семени в сравнении 

со спорой 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений разных групп, 

приводить примеры этих 

растений. Выделять и обобщать 

особенности строения споровых 

и семенных растений. 

Различать и называть органы 

растений на натуральных 

объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и 

спор в жизни растений. 

Организмы царства грибов и 

лишайников 

Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими 

организмами — растениями и 

животными — и отличие от 

них. Специфические свойства 

грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые 

симбиотические организмы; 

их многообразие и значение 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных 

примерах. Сравнивать строение 

грибов со строением растений, 

животных и лишайников, 

делать выводы. 

Характеризовать значение 

грибов и лишайников для 

природы и человека. Отмечать 

опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил 

сбора грибов в природе 

Животный организм и его 

особенности 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 



Особенности животных 

организмов: принадлежность 

к эукариотам, 

гетеротрофность, 

способность к активному 

передвижению, забота о 

потомстве, постройка жилищ 

(гнёзд, нор). Деление 

животных по способам 

добывания пищи: 

растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, 

всеядные 

строения и процессов 

жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. Называть 

конкретные примеры 

различных диких животных и 

наиболее распространённых 

домашних животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать способы 

питания, расселения, 

переживания неблагоприятных 

условий и постройки жилищ 

животными 

Многообразие животных 

Деление животных на два 

подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. 

Особенности простейших: 

распространение, питание, 

передвижение. 

Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности 

разных типов 

беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности животных. 

Выявлять принадлежность 

животных к определённой 

систематической группе 

(классификации). Различать на 

натуральных объектах и 

таблицах органы и системы 

органов животных разных 

типов и классов, наиболее 

распространённых домашних 

животных и животных, опасных 

для человека. Объяснять роль 

различных животных в жизни 

человека. Характеризовать рост 

и развитие животных (на 

примере класса Насекомые, 

типа Хордовые) 

Сравнение свойств организма 

человека и животных 

Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека 

и животных. Отличие 

человека от животных. 

Системы органов у человека 

как организма: 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы 

чувств. Умственные 

способности человека. 

Причины, обусловливающие 

социальные свойства 

человека 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, 

ткани, органы и системы 

органов человека на рисунках 

учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и 

животных, делать выводы. 

Выделять особенности 

биологической природы 

человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

Размножение живых 

организмов  

Типы размножения: половое 

и бесполое. Особенности 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух 

типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 



полового размножения: 

слияние мужских и женских 

гамет, оплодотворение, 

образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, 

образование спор, деление 

клетки надвое. Биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения. 

Смена поколений — 

бесполого и полового — у 

животных и растений 

размножение, женские и 

мужские половые клетки, 

делать выводы. Объяснять роль 

оплодотворения и образования 

зиготы в развитии живого мира.  

Выявлять и характеризовать 

половое и бесполое поколения у 

папоротника по рисунку 

учебника. Характеризовать 

значение полового и бесполого 

поколений у растений и 

животных.  

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения 

Индивидуальное развитие 

организмов 

Понятие об онтогенезе. 

Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и 

мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса 

развития эмбриона, его 

зависимость от среды. 

Особенности 

постэмбрионального 

развития. Развитие животных 

организмов с превращением и 

без превращения 

Определять понятие 

«онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и 

роста многоклеточного 

организма. Сравнивать и 

характеризовать значение 

основных этапов развития 

эмбриона. Объяснять 

зависимость развития эмбриона 

от наследственного материала и 

условий внешней среды. 

Объяснять на примере 

насекомых развитие с полным и 

неполным превращением. 

Называть и характеризовать 

стадии роста и развития у 

лягушки 

Образование половых клеток. 

Мейоз. Понятие о 

диплоидном и гаплоидном 

наборе хромосом в клетке. 

Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как 

особый тип деления клетки. 

Первое и второе деление 

мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деление 

мейоза, делать выводы.  

Различать понятия 

«сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

Изучение механизма 

наследственности. Начало 

исследований 

наследственности 

организмов. Первый научный 

труд Г. Менделя и его 

значение. Достижения 

современных исследований 

Характеризовать этапы 

изучения наследственности 

организмов. Объяснять 

существенный вклад в 

исследования наследственности 

и изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать 

современные достижения науки 



наследственности 

организмов. Условия для 

активного развития 

исследований 

наследственности в ХХ в. 

в исследованиях 

наследственности и 

изменчивости 

Основные закономерности 

наследственности организмов 

Понятие о наследственности 

и способах передачи 

признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в 

организме. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её 

проявление в организме 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». Объяснять 

механизмы наследственности и 

изменчивости организмов.  

Определять понятия «ген», 

«генотип», «фенотип». 

Приводить примеры 

проявления наследственности и 

изменчивости организмов 

Закономерности 

изменчивости  

Понятие об изменчивости и 

её роли для организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Типы 

наследственной 

(генотипической) 

изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 

 Л.р.№2 Выявление 

изменчивости у организмов 

Выделять существенные 

признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления 

различных видов мутационной 

изменчивости.  Определять 

понятие «мутаген». Выявлять, 

наблюдать, описывать признаки 

проявления наследственных 

свойств организмов и их 

изменчивости. Обобщать 

информацию и формулировать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Ненаследственная 

изменчивость  

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) 

изменчивости, её проявлении 

у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами 

ненаследственной 

изменчивости у растений и 

животных. 

 

  

 

Выявлять признаки 

ненаследственной 

изменчивости. Называть и 

объяснять причины 

ненаследственной 

изменчивости. Сравнивать 

проявление ненаследственной 

изменчивости у разных 

организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать признаки 

изменчивости организмов на 

примере листьев клёна и 

раковин моллюсков. Обобщать 

информацию и формулировать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 



развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы 

селекции: искусственный 

отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция 

растений, животных, 

микроорганизмов. 

Использование микробов 

человеком, понятие о 

биотехнологии 

животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии в 

жизни людей 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Характеризовать 

отличительные признаки живых 

организмов. Выделять и 

характеризовать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным 

царствам живой природы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентаций проектов и 

сообщений по материалам темы 

Тема 4. 

Закономе

рности 

происхо

ждения и 

развития 

жизни на 

Земле  

 20 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания. Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении 

жизни 

Выделять и пояснять основные 

идеи гипотез о происхождении 

жизни. 

Объяснять постановку и 

результаты опытов Л. Пастера 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,    
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия 

возникновения жизни на 

Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина 

и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как 

первичных организмов 

Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов — 

цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. 

Причины изменений. 

Появление биосферы 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности первичных 

организмов. Отмечать 

изменения условий 

существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ 

Этапы развития жизни на 

Земле  

Общее направление 

эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов на 

Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых 

организмов на Земле. Различать 

эры в истории Земли.  



сушу. Этапы развития жизни Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим 

на Земле и в свойствах 

организмов 

Идеи развития органического 

мира в биологии. 

Возникновение идей об 

эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-

Б. Ламарка 

Выделять существенные 

положения теории эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать 

несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов. 

Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка для 

биологии 

Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира. 

Исследования, проведённые 

Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять 

существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие 

силы эволюции.  

Называть и объяснять 

результаты эволюции.  

Аргументировать значение 

трудов Ч. Дарвина 

Современные представления 

об эволюции органического 

мира  

Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие 

понятия современной теории 

эволюции 

Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного 

учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, 

её явления, материал, 

элементарную единицу 

Вид, его критерии и 

структура 

Вид — основная 

систематическая единица. 

Признаки вида как его 

критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка 

родственных особей. 

Популяция — форма 

существования вида 

Выявлять существенные 

признаки вида. Объяснять на 

конкретных примерах 

формирование 

приспособленности организмов 

вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного 

вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах) 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы 

видообразования: 

географическое и 

биологическое 

Объяснять причины 

многообразия видов. Приводить 

конкретные примеры 

формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать 



примеры видообразования (на 

конкретных примерах) 

Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

Условия и значение 

дифференциации вида. 

Понятие о макроэволюции. 

Доказательства процесса 

эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты 

и атавизмы) 

Выделять существенные 

процессы дифференциации 

вида. Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса 

эволюции жизни на Земле. 

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

Основные направления 

эволюции  

Прогресс и регресс в живом 

мире. Направления 

биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация 

организмов 

Определять понятия 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс». 

Характеризовать направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных 

направлений эволюции. 

Называть и пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации 

Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов  

Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. 

Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные 

преобразования животных и 

растений. Уровни 

преобразований 

Характеризовать 

эволюционные преобразования 

у животных на примере 

нервной, пищеварительной, 

репродуктивной систем.  

Характеризовать 

эволюционные преобразования 

репродуктивной системы у 

растений. Сравнивать типы 

размножения у растительных 

организмов. Объяснять 

причины формирования 

биологического разнообразия 

видов на Земле 

Основные закономерности 

эволюции. Закономерности 

биологической эволюции в 

природе: необратимость 

процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, 

непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

 

  

Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции. 

Анализировать 

иллюстративный материал 

учебника для доказательства 

существования 

закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих её 

общую направленность. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

признаки наследственных 

свойств организмов и наличия 



их изменчивости. Записывать 

выводы и наблюдения в 

таблицах. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Человек — представитель 

животного мира.  

Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. 

Современные 

человекообразные обезьяны 

Различать и характеризовать 

основные особенности предков 

приматов и гоминид. 

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. Находить в 

Интернете дополнительную 

информацию о приматах и 

гоминидах 

Эволюционное 

происхождение человека 

Накопление фактов о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных. 

Важнейшие особенности 

организма человека. 

Проявление биологических и 

социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения человека. 

Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное 

свойство человека 

Характеризовать основные 

особенности организма 

человека. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных 

примерах единство 

биологической и социальной 

сущности человека 

Ранние этапы эволюции 

человека  

Ранние предки человека. 

Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии 

антропогенеза: 

предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный 

человек 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека 

Поздние этапы эволюции 

человека  

Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. 

Отличительные признаки 

современных людей. 

Биосоциальная сущность 

человека. Влияние 

социальных факторов на 

действие естественного 

отбора в историческом 

развитии человека 

Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека 

современного типа. Называть 

решающие факторы 

формирования и развития 

Человека разумного. 

Обосновывать влияние 

социальных факторов на 

формирование современного 

человека 

Человеческие расы, их 

родство и происхождение 

Называть существенные 

признаки вида Человек 



Человек разумный — 

полиморфный вид. Понятие о 

расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

разумный. Объяснять 

приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Выявлять причины 

многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах.   

Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу 

Земли  

Человек — житель биосферы. 

Влияние человека на 

биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия 

человека на биосферу. 

Сохранение жизни на Земле 

— главная задача 

человечества 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой 

деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле» 

Выделять существенные 

признаки вида. 

Характеризовать основные 

направления и движущие силы 

эволюции. Объяснять причины 

многообразия видов.  Выявлять 

и обосновывать место человека 

в системе органического мира.   

Тема 5.    

Закономе

рнос 

ти 

взаимоот

ношение 

организма 

и среды 

15 Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организменная. Условия 

жизни организмов в разных 

средах. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред 

жизни на Земле. Называть 

характерные признаки 

организмов — обитателей этих 

сред жизни. Характеризовать 

черты приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. Распознавать и 

характеризовать экологические 

факторы среды 

Патриотическ
ое 
воспитание,  
Гражданское 
воспитание,  
Духовно-
нравственное   
воспитание,  
Эстетическое 
воспитание, 
Ценности 
научного 
познания,     
Экологическо
е воспитание 
 

Общие законы действия 

факторов среды на организмы  

Закономерности действия 

факторов среды: закон 

оптимума, закон 

незаменимости фактора. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать 

основные закономерности 

действия факторов среды на 

организмы. Называть примеры 

факторов среды. Анализировать 

действие факторов на 

организмы по рисункам 

учебника. 

Выделять экологические 

группы организмов  

Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды  

Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об 

адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о 

Приводить конкретные 

примеры адаптаций у живых 

организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение 

понятий «жизненная форма» и 



жизненной форме. 

Экологические группы 

организмов 

Л.р.№3 Выявление 

приспособлений у организмов 

к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

«экологическая группа» 

Биотические связи в природе  

Биотические связи в природе: 

сети питания, способы 

добывания пищи. 

Взаимодействие разных 

видов в природном 

сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

Связи организмов разных 

видов. Значение биотических 

связей 

Выделять и характеризовать 

типы биотических связей. 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; 

приводить их примеры. 

Объяснять значение 

биотических связей 

Взаимосвязи организмов 

в популяции 

Популяция как особая 

надорганизменная система, 

форма существования вида в 

природе. Понятие о 

демографической и 

пространственной структуре 

популяции. Количественные 

показатели популяции: 

численность и плотность 

Выделять существенные 

свойства популяции как группы 

особей одного вида. Объяснять 

территориальное поведение 

особей популяции. 

Называть и характеризовать 

примеры территориальных, 

пищевых и половых отношений 

между особями в популяции. 

Анализировать содержание 

рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства 

популяций 

Функционирование 

популяций в природе 

Демографические 

характеристики популяции: 

численность, плотность, 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная 

структура популяции, 

половая структура 

популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика 

численности и плотности 

популяции. Регуляция 

численности популяции 

Выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе.  

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность популяции» и 

«плотность популяции», делать 

выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

Природное сообщество — 

биогеоценоз 

Природное сообщество как 

биоценоз, его ярусное 

строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак 

природного сообщества — 

круговорот веществ и поток 

Выделять существенные 

признаки природного 

сообщества. Характеризовать 

ярусное строение биоценозов, 

цепи питания, сети питания и 

экологические ниши. Понимать 

сущность понятия «биотоп».  

  



энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Функциональное различие 

видов в экосистемах 

(производители, потребители, 

разлагатели). Основные 

структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот 

веществ и превращения 

энергии — основной признак 

экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. 

Компоненты, 

характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое 

вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Роль 

живого вещества в биосфере 

Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные 

признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза. Характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. Объяснять роль 

различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере. 

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника 

Развитие и смена природных 

сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов 

и их смена. Стадии развития 

биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене 

природных сообществ 

Объяснять и характеризовать 

процесс смены биогеоценозов. 

Называть существенные 

признаки первичных и 

вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, 

делать выводы. Обосновывать 

роль круговорота веществ и 

экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 

биосферы. Объяснять процессы 

смены экосистем на примерах 

природы родного края 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем). Обобщение 

ранее изученного материала. 

Многообразие водных 

экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных 

(естественных и культурных). 

Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и 

свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины 

неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчивость 

природных экосистем. 

Причины устойчивости 

экосистем: биологическое 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных 

примерах значение 

биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

экосистемы. Приводить 



разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, 

круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность 

процессов 

примеры видов — участников 

круговорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на конкретных 

примерах понятия 

«сопряжённая численность 

видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение 

человека к природе в истории 

человечества. Проблемы 

биосферы: истощение 

природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение 

биологического 

разнообразия.   

Выделять и характеризовать 

причины экологических 

проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов 

и сокращения биологического 

разнообразия. Обсуждать на 

конкретных примерах 

экологические проблемы своего 

региона и биосферы в целом. 

    

Экскурсия: Многообразие 

живых организмов 

Описывать особенности 

экосистемы своей местности. 

Наблюдать за природными 

явлениями, фиксировать 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений организмов 

и среды» 

 

Выявлять признаки 

приспособленности организмов 

к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота 

веществ и превращения энергии 

в экосистемах. Характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе.   

Итоговый контроль знаний 

курса биологии  

9 класса 

Систематизировать знания по 

темам раздела «Общие 

биологические 

закономерности».  Применять 

основные виды учебной 

деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

 

 

 

 

 

 

 



2.15   Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

 В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный характер, 

главный результат обучения ОДНКНР - духовнонравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовнонравственными и культурными ценностями), на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных 

и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

реализуется через поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся 



через изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству 

и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к 

людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 



формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия 

с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-

культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения в 5 классе. 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2. Наш дом - Россия. 

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа 

российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект 

и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». Тема 11. Семья - 

хранитель духовных ценностей. 

Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 



Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». Тема 17. Личность - 

общество - культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что 

это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда 

как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина - часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 



Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

Содержание обучения в 6 классе. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения 

ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и 

как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в 

истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г осударствообразующие и 

традиционные религии как источник 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 



Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития 

во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник.

 Духовно-нравственные качества, необходимые представителям 

этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность

 меценатства для духовно-нравственного развития личности 

самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 



Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия - наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса 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. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности; 

2) гражданского воспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 



народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (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 

педагогом 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 учётом назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

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 проводить выводы (логические 

универсальные учебные действия); 

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

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 



 У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

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 своё мнение (учебное сотрудничество); 

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 (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (информационно коммуникационная 

компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач (планирование); 

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 (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 

проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству 

страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом - Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 



взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного 

многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. Материальная культура. 

Иметь представление об артефактах культуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 



приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых 

сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей. 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии 

с культурно-историческими условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со 

стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 



понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь 

с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах 

и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность - общество - культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и 

культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра 

и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 



находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной 

смысл семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 



трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать и 

объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны - залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 



знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе 

на различных этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных общественных 

процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-

нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 



называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и доказывать 

ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли 

в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и 

«долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека 

для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять 

нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризовать 

многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои нравственные 

убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; объяснять 

понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 



оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать и 

демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности за свой 

труд; 

объяснять важность труда и его экономической стоимости; знать и объяснять понятия 

«безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», 

«ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать отличия 

подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеров для жизни 

общества; знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества 

и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Характеризовать понятие 

«социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить 

примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать 

и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие 

профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 



приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную 

точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся учёных России; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять 

их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия - наша родина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 



характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить примеры 

духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и нравственные 

качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в выбранном 

направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать 

основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, их 

осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Система оценки результатов обучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме 

(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, 

включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций 

обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 

организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16    Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5  класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни - человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусстваи основы образного языка 



Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 



Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи.. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 классс 

        Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет — элемент композиционного творчества. 

 Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст 

 Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов 

 Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 



 Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Встречают по одежке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя — моделируешь мир 

 

 

 

 

 8 класс 

        Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

 Правда и магия театра.Театральное искусство и художник.. 

Безграничное пространство сцены.Сценография — особый вид художественного творчества.  

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актерского перевоплощенияКостюм, грим и маска, или магическое «если бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса!Художник в театре кукол.  

Третий звонокСпектакль — от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

      Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение  

      реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. 

Художник –режиссёр –оператор. Художественное творчество  в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа.Искусство анимации или когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Киноглаз,  или Жизнь врасплох. 

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 



В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности  учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Древние корни народного искусства 8ч 

1 Древние образы в 

народном 

искусстве 

1 Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать 

декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

2 Убранство 

русской избы 

1 Понимать и объяснять 

целостность образного строя 

традиционного 

крестьянского жилища,  

выраженного в его 

трехчастной структуре и 

декоре. 

  Раскрывать символическое 

значение, содержательный 

смысл знаков- образов в 

 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 



декоративном убранстве 

избы. 

  Определять и 

характеризовать отдельные 

детали декоративного 

убранства избы как 

проявление конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и 

различное в образном строе 

традиционного жилища 

разных народов. 

  Создавать эскизы 

декоративного убранства 

избы. 

   Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении.  

3 Внутренний мир 

русской избы 

1 Сравнивать и называть 

конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды.  

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов, 

находить в них черты 

национального своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

4 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта 

1 Сравнивать, находить 

общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов. 

Эстетическое 

воспитание 

 



 Отмечать характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов 

крестьянского быта и 

украшать ее. 

 Выстраивать 

орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного 

искусства. 

5 Русская  народная 

вышивка 

1 Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных 

образов. 

 Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

   Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-земля, 

древо жизни, птица света и т. 

д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

   Использовать 

традиционные для вышивки 

сочетания цветов. 

   Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

   Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

6 Народный 

праздничный 

костюм 

1 Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, 

давать ему эстетическую 

оценку. 

    Соотносить особенности 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 



декора женского 

праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших 

предков. 

Объяснять общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 

одежды разных регионов 

России. 

   Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

   Создавать эскизы 

народного праздничного 

костюма, его отдельных 

элементов на примере 

северорусского или 

южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в 

цветовом решении, 

орнаментике костюма черты 

национального своеобразия. 

7 Народные 

праздничные  

обряды  (обобще_ 

ние  темы) 

2 Характеризовать праздник 

как важное событие, как 

синтез всех видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

    Участвовать в 

художественной жизни 

класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 

действа, живого общения и 

красоты. 

    Разыгрывать народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых 

действах. 

    Проявлять себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

    Находить общие черты в 

разных произведениях 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 



отмечать в них единство 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

    Понимать и объяснять 

ценность уникального 

крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей 

живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство.  

Связь времен в народном искусстве. 8 ч 

 
9 Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках 

2    Размышлять, рассуждать 

об истоках возникновения 

современной народной 

игрушки. 

Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

    Распознавать и называть 

игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

    Осуществлять 

собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в 

традиции одного из 

промыслов. 

  Овладевать приемами 

создания выразительной 

формы в опоре на народные 

традиции. 

   Осваивать характерные 

для того или иного промысла 

основные элементы 

народного орнамента и 

особенности цветового 

строя. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

10 Искусство Гжели. 1 Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 



эстетическую оценку 

произведениям гжельской 

керамики. 

   Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. 

    Осознавать 

нерасторжимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 

    Осваивать приемы 

гжельского кистевого мазка 

— «мазка с тенями». 

   Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической творческой 

работы. 

11 Городецкая 

роспись 

1 Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, 

эстетически 

оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять  общность в 

городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные 

приемы кистевой росписи 

Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

    Создавать композицию 

росписи в традиции Городца. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 

12 Хохлома 1 Эмоционально 

воспринимать, вы_ 

ражать своё отношение, 

эстетически 

оценивать произведения 

Хохломы. 

Иметь представление о 

видах хох_ 

ломской росписи («травка», 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 



роспись 

«под фон», «кудрина»), 

различать их.  

Создавать композицию 

травной 

росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора 

13 Жостово. Роспись 

по 

металлу 

1 Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

 Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на 

подносах с красотой 

цветущих лугов. 

    Осознавать единство 

формы и декора в изделиях 

мастеров. 

    Осваивать основные 

приемы жостовского письма. 

    Создавать фрагмент 

жостовской росписи в 

живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения 

творческой работы. 

Эстетическое 

воспитание 

 

14 Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

 

1 Выражать своё личное 

отношение, 

эстетически оценивать 

изделия мастеров Русского 

Севера. 

Объяснять, что значит 

единство 

материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной 

утвари  Различать и 

называть характерные  

особенности мезенской 

деревянной 

росписи, её ярко 

выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные 

приемы росписи. 

Создавать композицию 

росписи 

или её фрагмент в традиции 

мезенской  росписи. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, 

 Трудовое 

воспитание 



15 Роль народных 

промыслов в 

современной 

жизни. 

Обобщение темы 

1 Объяснять важность 

сохранениятрадиционных 

художественных промыслов 

в современных условиях 

Выявлять общее и 

особенное в произведениях 

традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в отчёте 

поисковых 

групп, связанном со сбором и 

систематизацией 

художественно -

познавательного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои 

творческие работы и работы 

своих товарищей, созданные 

по теме «Связь времён в 

народном искусстве». 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 

                                                        

Декор---человек, общество, время    10ч. 

16 Зачем людям 

украшения 

2 Характеризовать смысл 

декора не только как 

украшения, но прежде всего 

как социального знака, 

определяющего роль хозяина 

вещи (носителя, 

пользователя). 

Выявлять и объяснять, в 

чем заключается связь 

содержания с формой его 

воплощения в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 Участвовать в диалоге о 

том, зачем людям 

украшения, что значит 

украсить вещь 

Ценности научного 

познания 



17 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

2 Эмоционально 

воспринимать, различать 

по характерным признакам 

произведения декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку.  

Выявлять в произведениях  

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

а также единство 

материалов, формы и декора. 

    Вести поисковую работу 

(подбор познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая ваза) 

по мотивам декоративно-

прикладного искусства 

Древнего Египта. 

Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 

Эстетическое 

воспитание 

18 Одежда говорит о 

человеке  

2 Высказываться о 

многообразии форм и декора 

в одежде народов разных 

стран и у людей разных 

сословий. 

  Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и 

познавательного материала 

по теме «Костюм разных 

социальных групп в разных 

странах». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее 

владельца в обществе. 

   Участвовать в 

индивидуальной, групповой, 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 



коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой 

работы. 

 Передавать в творческой 

работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое 

единство декоративного 

решения интерьера, 

предметов быта и одежды 

людей. 

Создавать Индивидуально-

коллективная работа. 

Изображение интерьера 

дворца на листе А4 

19 О чем 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

2 Понимать смысловое 

значение изобразительно-

декоративных элементов в 

гербе родного города, в 

гербах различных русских 

городов 

Определять, называть 

символические элементы 

герба и использовать их при 

создании собственного 

проекта герба. 

     Находить в 

рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать  декоративную  

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений 

членов своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности изображения 

и цветового решения. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 

20 Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека и  

общества 

(обобщение темы) 

2 Участвовать в итоговой 

игре-викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно- 

прикладному искусству, в 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала. 

 Распознавать и 

Эстетическое  

воспитание 



систематизировать 

зрительный материал по 

декоративно-прикладному 

искусству по социально-

стилевым признакам. 

   Соотносить костюм, его 

образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического декоративно-

прикладного искусства и его 

отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

 

 

 

Декоративное искусство в современном мире  8 ч. 

21 Современное 

выставочное 

искусство 

4 Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного декоративно- 

прикладного искусства, 

различать по материалам, 

технике исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

   Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

   Высказываться по поводу 

роли выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

  Находить и определять в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

Духовно – 

нравственное 

воспитание,  

Эстетическое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

Характеристика видов 

деятельности  учащихся 

Основные 

направления 

материала, формы и декора. 

 Использовать в речи новые 

термины, связанные 

декоративно-прикладным 

искусством. 

  Объяснять отличия 

современного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства. 

22 Ты сам - мастер  4 Разрабатывать, создавать 

эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Изготовление тряпичной или 

бумажной куклы 

Пользоваться языком 

декоративно- прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций. 

Собирать отдельно 

выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести 

работу по принципу «от 

простого — к сложному». 

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки 

творческих работ. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, трудовое 

 Итого  34   



часов воспитательной 

деятельности 

  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

1 Называть 

пространственные и вре-

менные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит 

различие временных и 

пространственных видов 

искусства. 

Характеризовать три 

группы пространственных 

искусств: изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в 

жизни людей. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни челове-

ка, в организации общения 

людей, в создании среды 

материального окружения, в 

развитии культуры и 

представлений человека о 

самом себе. 

Приобретать 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере художественного 

познания и создания 

образной картины мира. 

Рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую деятельность. 

Уметь определять, к 

какому виду искусства 

относится рассматриваемое 

произведение. 

Понимать, что восприятие 

произведения искусства — 

творческая деятельность на 

основе зрительской 

культуры, т. е. определенных 

знаний и умений. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



2 Художественные 

материалы 

1 Иметь представление и 

высказываться о роли 

художественного материала 

в построении 

художественного образа. 

Характеризовать 

выразительные особенности 

различных художественных 

материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать 

характеристики основным 

графическим и живописным 

материалам. 

Приобретать навыки 

работы графическими и 

живописными материалами 

в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус 

в работе с художественными 

материалами. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

3 Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

 

1 Приобретать 

представление о рисунке 

как виде художественного 

творчества. 

Различать виды 

рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в 

обсуждении вырази-

тельности и 

художественности различ-

ных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками 

работы с графическими 

материалами в процессе 

выполнения творческих 

заданий. 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

4 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий 

1 Приобретать 

представления о вы-

разительных возможностях 

линии, о линии как 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



 выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

Объяснять, что такое 

ритм и его значение в 

создании изобразительного 

образа. 

Рассуждать о характере 

художественного образа в 

различных линейных 

рисунках известных 

художников. 

Выбирать характер 

линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в 

рисунке. 

Овладевать навыками 

передачи разного 

эмоционального состояния, 

настроения с помощью 

ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

Овладевать навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть линейные 

графические рисунки 

известных художников. 

5 Пятно как 

средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

 

1 Овладевать 

представлениями о пятне как 

одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки 

обобщенного, целостного 

видения формы. 

Развивать 

аналитические возможности 

глаза, умение видеть 

тональные отношения 

(светлее или темнее). 

Осваивать навыки 

композиционного мышления 

на основе ритма пятен, 

ритмической организации 

плоскости листа. 

Овладевать простыми 

навыками изображения с 

помощью пятна и тональных 

отношений. 

Осуществлять на 

основе ритма тональных 

пятен собственный 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



художественный замысел, 

связанный с изображением 

состояния природы (гроза, 

туман, солнце и т. д.). 

6 Цвет. Основы 

цветоведения. 

 

1 Знать понятия и уметь 

объяснять их значения: 

основной цвет, составной 

цвет, дополнительный цвет. 

Получать 

представление о физи-

ческой природе света и 

восприятии цвета человеком. 

Получать 

представление о воздей-

ствии цвета на человека. 

Сравнивать 

особенности символического 

понимания цвета в 

различных культурах. 

Объяснять значение 

понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, на-

сыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Различать и называть 

основные и составные, 

теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные 

цвета. 

Создавать образы, 

используя все 

выразительные возможности 

цвета. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

7 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Характеризовать цвет 

как средство 

выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять понятия: 

цветовые отношения, теплые 

и холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть 

теплые и холодные оттенки 

цвета. 

Духовно - 

нравственное 



Объяснять понятие 

«колорит». 

Развивать навык 

колористического 

восприятия художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в 

реальной жизни. 

Приобретать 

творческий опыт в процессе 

создания 

красками цветовых 

образов с различным 

эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками 

живописного изображения. 

8 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

1 Называть виды 

скульптурных изображений, 

объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Характеризовать 

основные скульптурные 

материалы и условия их при-

менения в объемных 

изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной 

выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки 

художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных 

различными материалами 

(лепка, бумагопластика и 

др.). 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

9 Основы языка 

изображения  
(обобщение те_ 

мы) 

1 Рассуждать о значении 

и роли искусства в жизни 

людей. 

Объяснять, почему 

образуются разные виды 

искусства, называть разные 

виды искусства, определять 

их назначение. 

Объяснять, почему 

изобразительное искусство 

— особый образный язык. 

Рассказывать о разных 

художественных материалах 

и их выразительных 

свойствах. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений. 

Участвовать в выставке 

творческих работ. 

                                        

Мир наших вещей. Натюрморт 

 

10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Рассуждать о роли 

воображения и фантазии в 

художественном творчестве 

и в жизни человека. 

Уяснять, что 

воображение и фантазия 

нужны человеку не только 

для того, чтобы строить 

образ будущего, но также и 

для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую 

реальность. 

Понимать и объяснять 

условность 

изобразительного языка и 

его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, 

как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

11 Изображение 

предметного мира 

— натюрморт 

1 Формировать 

представления о различных 

целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве 

разных эпох. 

Узнавать о разных 

способах изображения 

предметов (знаковых, 

плоских, символических, 

объемных и т. д.) в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, 

простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации 

Духовно – 

нравственное, 

трудовое 



изобразительной плоскости в 

натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный центр в 

собственном изображении. 

Получать навыки 

художественного 

изображения способом 

аппликации. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

цветовых пятен и фактур на 

этапе создания практической 

творческой работы. 

12 Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

1 Характеризовать 

понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные 

геометрические фигуры и 

геометрические объемные 

тела. 

Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических 

фигур. 

Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

13 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

1 Приобретать 

представление о разных 

способах и задачах 

изображения в различные 

эпохи. 

Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений 

реального мира. 

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной перс-

пективы. 

Определять понятия: 

линия горизонта; точка 

зрения; точка схода вспо-

могательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а 

также использовать их в 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



рисунке. 

Объяснять 

перспективные сокращения в 

изображениях предметов 

Создавать линейные 

изображения геометрических 

тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

14 Освещение. Свет 

и тень 

1 Характеризовать 

освещение как важнейшее 

выразительное средство 

изобразительного искусства, 

как средство построения 

объема предметов и глубины 

пространства. 

Углублять 

представления об изоб-

ражении борьбы света и тени 

как средстве драматизации 

содержания  

произведения и 

организации композиции 

картины. 

Осваивать основные 

правила объемного 

изображения предмета (свет, 

тень, рефлекс и падающая 

тень). 

Передавать с помощью 

света характер формы и 

эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта. 

Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII—

характеризовать роль ос-

вещения в построении 

содержания этих 

произведений 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

15 Натюрморт в 

графике 

1 Осваивать первичные 

умения графического 

изображения натюрморта с 

натуры и по представлению. 

Получать 

представления о различных 

графических техниках. 

Понимать и объяснять, 

что такое гравюра, каковы ее 

виды. 

Приобретать опыт 

восприятия графических 

произведений, выполненных 

в различных техниках 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



известными мастерами. 

Приобретать творческий 

опыт выполнения 

графического натюрморта и 

гравюры наклейками на 

картоне. 

16 Цвет в 

натюрморте 

1 Приобретать 

представление о разном 

видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и 

использовать в творческой 

работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в 

натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

17 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы) 

1 Узнавать историю 

развития жанра натюрморта. 

Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и 

использовать различные 

художественные материалы 

для передачи собственного 

художественного замысла 

при создании натюрморта. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный 

мир. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

                                   

Вглядываясь в человека. Портрет 

 

 

18 Образ человека — 

главная тема 

искусства 

1 Знакомиться с 

великими произведениями 

портретного искусства 

разных эпох и формировать 

представления о месте и 

значении портретного образа 

человека в искусстве. 

Получать 

представление об из-

менчивости образа человека 

в истории. 

Формировать 

представление об истории 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



портрета в русском 

искусстве, называть имена 

нескольких великих 

художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, 

что при передаче 

художником внешнего сход-

ства в художественном 

портрете  

присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская 

позиция художника. 

Уметь различать виды 

портрета(парадный и 

лирический портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных 

впечатлениях. 

19 Конструкция 

головы человека 

и ее  основные 

пропорции 

1 Приобретать 

представления о кон-

струкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять 

роль пропорций в 

выражении характера 

модели и отражении замысла 

художника. 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки 

создания портрета в рисунке 

и средствами аппликации. 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

20 Изображение 

головы человека 

в пространстве 

1 Приобретать 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

рисунков мастеров 

портретного жанра 

Приобретать 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. 

Вглядываться в лица 

людей, в особенности 

личности каждого человека. 

Создавать зарисовки 

объемной конструкции 

Патриотическое, 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



головы. 

21 Портрет в 

скульптуре 

 

1 Приобретать интерес к 

изображениям человека как 

способу нового понимания и 

видения человека,  

окружающих людей. 

Развивать 

художественное видение, 

наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер 

человека. 

Получать 

представления о 

графических портретах 

мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических 

средств в решении образа 

человека. 

Овладевать новыми 

умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

передавать индивидуальные 

особенности человека в 

портрете. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

22 Графический 

портретный 

рисунок 

1 Знакомиться с 

примерами портретных 

изображений великих 

мастеров скульптуры, 

приобретать опыт 

восприятия скульптурного 

портрета. 

Получать знания о 

великих русских 

скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и 

навыки лепки портретного 

изображения головы 

человека. 

Получать 

представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть 

индивидуальность человека 

(видеть как художник-

скульптор). 

  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

23 Сатирические 

образы человека 

 

1 Получать 

представление о жанре 

сатирического рисунка и его 

задачах. 

Рассуждать о задачах 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть 

индивидуальный характер 

человека, творчески искать 

средства выразительности 

для его изображения. 

Приобретать навыки 

рисунка, видения и 

понимания пропорций, 

использования линии и пятна 

как средств выразительного 

изображения человека. 

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Узнавать о 

выразительных возмож-

ностях освещения при 

создании художественного 

образа. 

Учиться видеть и 

характеризовать различное 

эмоциональное звучание 

образа при разном источнике 

и характере освещения. 

Различать освещение 

«по свету», «против света», 

боковой свет. 

Характеризовать 

освещение в произведениях 

искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладевать опытом 

наблюдательности и 

постигать визуальную 

культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

25 Роль цвета в 

портрете 

 

1 Развивать 

художественное видение 

цвета, понимание его 

эмоционального, 

интонационного 

воздействия. 

Анализировать 

цветовой строй 

произведений как средство 

создания художественного 

образа. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от нескольких 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



(по выбору) портретов 

великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ 

произведения. 

Получать навыки создания 

различными материалами 

портрета в цвете. 

26 Великие 

портретисты 

прошлого 

1 Узнавать и называть 

несколько портретов 

великих мастеров европейс-

кого и русского искусства. 

Понимать значение 

великих портретистов для 

характеристики эпохи и ее 

духовных ценностей. 

Рассказывать об 

истории жанра портрета как 

о последовательности из-

менений представлений о 

человеке и выражения 

духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о 

соотношении личности 

портретируемого и 

авторской позиции 

художника в портрете. 

Приобретать 

творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного  

образа близкого человека 

(или автопортрета). 

Патриотическое,  

Эстетическое 

воспитание,  

27 Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

1 Получать 

представления о задачах 

изображения человека в 

европейском искусстве XX 

века. 

Узнавать и называть 

основные вехи в истории 

развития портрета в 

отечественном искусстве 

XX века. 

Приводить примеры 

известных портретов 

отечественных художников. 

Рассказывать о 

содержании и ком-

позиционных средствах его 

выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи 

художником, личностью 

человека и его судьбой. 

Патриотическое,  

трудовое 



                               

Человек и пространство. Пейзаж 

 

28 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1 Знать и называть 

жанры в изобразительном 

искусстве. 

Объяснять разницу 

между предметом 

изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 

Объяснять, как 

изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, 

изучая историю 

изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки 

собственных представлений 

о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвовать в 

беседе по теме. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

29 Изображение 

пространства 

1 Различать в 

произведениях искусства 

различные способы 

изображения пространства. 

Получать 

представление о миро-

воззренческих основаниях 

правил линейной 

перспективы как 

художественного изучения 

реально наблюдаемого мира. 

Наблюдать 

пространственные  

сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль 

предметов. 

Приобретать навыки (на 

уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

Духовно - 

нравственное 

30 Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

1 Объяснять понятия 

«картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия го-

ризонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Различать и 

характеризовать как 

средство выразительности 

  

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 



высокий и низкий горизонт в 

произведениях  

изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила 

воздушной перспективы. 

Приобретать навыки 

изображения уходящего 

вдаль пространства, приме-

няя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

31 Пейзаж – большой 

мир 

1 Узнавать об 

особенностях эпического и 

романтического образа 

природы в произведениях 

европейского и русского 

искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать эпический и 

романтический образы в 

пейзажных произведениях  

живописи и графики. 

Творчески рассуждать, 

опираясь на полученные 

представления и свое 

восприятие произведений 

искусства, о средствах 

выражения художником эпи-

ческого и романтического 

образа в пейзаже. 

Экспериментировать на 

основе правил линейной и 

воздушной перспективы в 

изображении большого при-

родного пространства. 

Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

32 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

1 Получать 

представления о том, как 

понимали красоту природы и 

использовали новые 

средства  

выразительности в 

живописи XIX в. 

Характеризовать 

направления имп-

рессионизма и 

постимпрессионизма в 

истории изобразительного 

искусства. 

Учиться видеть, 

наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость 

цветового состояния и 

настроения в природе. 

Духовно - 

нравственное 



Приобретать навыки 

передачи в цвете состояний 

природы и настроения 

человека. 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

создания живописного 

образа эмоциональных 

переживаний человека. 

33 Пейзаж в русской 

живописи, в графике. 

Городской пейзаж 

1 Получать 

представление об истории 

развития художественного 

образа природы в русской 

культуре. 

Называть имена 

великих русских живописцев 

и узнавать известные 

картины А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать 

особенности понимания 

красоты природы в творчест-

ве И. Шишкина, И. Левитана 

Уметь рассуждать о 

значении художественного 

образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Формировать 

эстетическое восприятие 

природы как необходимое 

качество личности. 

Приобретать умения и 

творческий опыт в 

создании композиционного 

живописного образа пейзажа 

своей Родины. 

Принимать посильное 

участие в сохранении 

культурных памятников. 

Духовно - 

нравственное 

34 Выразительные 

возможности 

изобрази 

тельного 

искусства. 

Язык и смысл 

(обобщение темы) 

1 Уметь рассуждать о 

месте и значении 

изобразительного искусства 

в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Получать 

представление о 

взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного 

отображения, ее 

претворении в 

художественный образ. 

Духовно - 

нравственное 



Объяснять творческий 

и деятельностный характер 

восприятия произведений 

искусства на основе 

художественной культуры 

зрителя. 

Узнавать и называть 

авторов известных 

произведений, с которыми 

познакомились в течение 

учебного года. 

Участвовать в беседе 

по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении 

творческих работ учащихся. 

 Итого  34   

 

 

 

 

7 класс 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА     34 Ч. 

 

№ 

п/п 

Тема Колич

. 

часов 

Характеристика видов 

деятельности  

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

 
1 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, 

или «Внесём 

порядок 

в хаос!» 

2 Находить в окружающем 

рукотворном мире примеры 

плоскостных и объёмно – 

пространственных 

композиций. 

Выбирать способы 

компановки композиции и 

составлять различные 

плоскостные композиции из 

1-4 и более простейших 

форм (прямоугольников), 

располагая их по принципу 

симметрии или 

динамического равновесия 

Добиваться эмоциональной 

выразительности (в 

практической работе), 

применяя композиционную 

доминанту и ритмическое 

расположение элементов. 

Понимать и передавать в 

учебных работах движение, 

 



статику и композиционный 

ритм  

2 Прямые линии и 

организация 

пространства.  

 

1 Понимать и объяснять, 

какова роль прямых линий в 

организации пространства. 

Использовать прямые 

линии для связывания 

отдельных элементов в 

единое композиционное 

целое или, исходя из 

образного замысла, членить 

композиционное 

пространство при помощи 

линий. 

 

 

3 Цвет – элемент 

композиционног

о творчества. 
Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна 

1 Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию 

использования цвета в 

живописи и в 

конструктивных искусствах. 

Применять цвет в 

графических композициях 

как акцент или доминанту  

 

4 Буква – строка - 

текст 

Искусство 

шрифта. 

2 Понимать букву как 

исторически сложившиеся 

обозначение звука. 

Различать «архитектуру» 

шрифта и особенности 

шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, 

типографскую строку в 

качестве элементов 

графической композиции. 

 

5 Когда текст и 

изображение 

вместе 

 Композиционные 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

2 Понимать и объяснять 

образно – информационную 

цельность синтеза слова и 

изображение в плакате и 

рекламе. 

Создавать творческую 

работу в материале. 

 

6 В бескрайнем  

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

1 Узнавать элементы, 

составляющие конструкцию 

и художественное 

оформление книги, журналов  

Выбирать и использовать 

различные способы 

 



графического 

дизайна 

компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую 

творческую работу в 

материале. 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ 

ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ 

 

 

8 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному макету 

1 Развивать пространственное  

воображение . 

Понимать плоскостную 

композицию как возможное 

схематическое изображение 

объёмов при взгляде на них 

сверху. 

Осознавать чертёж как 

плоскостное изображение  

объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т.д. 

Применять в создаваемых 

пространственных 

композициях доминантный 

объект и вспомогательные 

соединительные элементы. 

 

 

9 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 

1 Анализировать композицию 

объёмов, составляющих 

общий облик, образ 

современной постройки 

Осознавать взаимное 

влияние объёмов и их 

сочетаний на образный 

характер постройки 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами 

обозначения на макете 

рельефа и природных 

объектов 

Использовать в макете 

фактуру плоскостей фасада 

для поиска композиционной 

выразительности. 

 

10 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

1 Понимать и объяснять 

структуру различных типов 

зданий, выявлять 

 



сочетание 

различных 

объёмов. Понятие 

мо_ 

дуля 

горизонтальные, 

вертикальные, наклонные 

элементы, входящих в них. 

Применять модульные 

элементы в создании 

эскизного макета дома. 

11 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

1 Иметь представление и 

рассказывать  о главных 

архитектурных элементах 

здания, их изменениях в 

процессе исторического 

развития. 

Создавать разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные конструкции) 

в материале. 

 

12 Красота и 

целесообразност

ь. Вещь как 

сочетание 

объёмов и образ 

времени 

1 Понимать общее и 

различное во внешнем 

облике вещи и здания, уметь 

выявлять сочетание 

объёмов, образующих форму 

вещи. 

Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство 

и как социальное 

проектирование, уметь 

объяснять это. 

Определять вещь как 

объект, несущий отпечаток 

дня сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать творческие 

работы в материале. 

 

13 Форма и 

материал 

1 Понимать и объяснять, в 

чём заключается взаимосвязь 

формы и материала. 

Развивать творческое 

воображение, создавать 

новые фантазийные или 

утилитарные функции для 

старых вещей. 

 

14 Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль 

цвета в 

формотворчестве  

2 Получать представление о 

влиянии цвета на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и дизайна, а так 

же о том, какое значение 

имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно –

дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять 

особенности цвета в 

живописи, дизайне, 

архитектуре. 

 



Выполнять коллективную 

творческую работу по теме. 

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

13 Город сквозь 

времена и 

страны. Образы 

материальной 

культу_ 

ры прошлого 

1 Иметь общее представление и 

рассказывать  об особенностях 

архитектурно – художественных 

стилей разных эпох. 

Понимать значение 

архитектурно- пространственной 

композиционной доминанты  во 

внешнем облике города. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого  в 

собственной работе. 

 

14 Город сегодня и 

завтра. 

Пути развития 

современной 

архитек_ 

туры и дизайна 

2 Осознавать  современный 

уровень развития технологии и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве 

Понимать значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать 

собственный способ 

«применения» прошлого и 

настоящего  в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять в материале 

разнохарактерные практические 

творческие работы 

 

15 Живое 

пространство 

города. Город, 

микро_ 

район, улица 

2 Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей 

Создавать практические 

творческие работы, развивать 

чувство композиции 

 

16. Вещь в городе и 

дома. 

Городской дизайн 

2 Осознавать и объяснять роль 

малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком 

и архитектурой,  в «проживании» 

городского пространства 

Иметь представление об 

историчности и социальности  

интерьеров прошлого 

Создавать практические  

творческие работы в техниках 

коллажа, дизайн – проектов. 

Проявлять творческую 

фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно 

 



оценивать ситуацию в процессе 

работы. 

17 Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн 

пространственно 

– вещной среды 

интерьера.  

1 Учиться понимать роль 

цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного 

пространства общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений 

Создавать практические 

творческие  работы с опорой 

на собственное чувство 

композиции и стиля, а так же 

на умение  владеть 

различными 

художественными 

материалами 

 

18. Природа и 

архитектура 

Организация 

архитектурно -

ландшафтного 

пространства 

1 Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры 

Приобретать общее 

представление о традициях 

ландшафтно – парковой 

архитектуры 

Использовать старые и 

осваивать новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными материалами в 

процессе макетирования 

архитектурно – 

ландшафтных объекта (лес, 

водоём, дорога, и т.д.) 

 

19. Ты – 

архитектор. 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

1 Совершенствовать навыки 

коллективной работы над 

объёмно – пространственной 

композиции. 

Развивать и 

реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а 

также художественную 

фантазию в сочетании с 

архитектурно смысловой 

логикой. 

 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 

 

20. Мой дом – мой 

образ жизни. 

Скажи 

мне, как ты 

живёшь, 

и я скажу, какой у 

тебя дом 

1 Осуществлять в 

собственном архитектурно – 

дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные 

представления о своём 

будущем жилище 

Учитывать в проекте 

иженерно–бытовые и 

 



санитарно – технические  

задачи 

Проявлять знание законов 

композиции и умение 

владеть художественными 

материалами  

21 Интерьер, 

который мы 

создаём 

1 Понимать и объяснять  задачи 

зонирования  помещения и уметь 

найти способ зонирования 

Отражать в эскизном проекте 

дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или 

квартиры образно – 

архитектурный композиционный 

замысел. 

 

22 Под шёпот 

фонтанных 

струй 

1 Узнавать о различных 

вариантах 

планировки дачной 

территории. 

Совершенствовать приёмы 

работы 

с различными материалами в 

процессе 

создания проекта садового 

участка. 

Применять навыки 

сочинения объёмно 

пространственной 

композиции в 

формировании букета по 

принципам икебаны. 

 

23 Мода, культура 

и ты. 

Конструктивные 

принципы 

дизайна одежды 

1 Приобретать общее 

представление о технологии 

создания одежды 

Понимать как применять 

законы композиции в 

процессе создания одежды 

(силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на 

практике. 

Осознавать двуединую 

природу моды как нового 

эстетического направления и 

как способа 

манипулирования к 

массовым сознаниям. 

 

 

24 Встречают по 

одёжке 

1 Использовать графические 

навыки 

и технологии выполнения 

коллажа в 

 



процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов 

одежды 

Создавать творческие 

работы, проявлять 

фантазию, воображение, 

чувство композиции, умение 

выбирать материалы 

25 Автопортрет на 

каждый день 

1 Понимать и объяснять, в 

чём разница между 

творческими задачами, 

стоящими перед гримёром и 

перед визажистом. 

Ориентироваться в 

технологии нанесения и 

снятия бытового и 

театрального грима. 

Уметь воспринимать и 

понимать 

макияж и причёску как 

единое композиционное 

целое. 

Вырабатывать чёткое 

ощущение 

эстетических и этических 

границ применения макияжа 

и стилистики при_ 

чёски в повседневном быту. 

Создавать практические 

творческие работы в 

материале 

 

26 Моделируя себя 

– моделируешь 

мир (обобщение 

темы) 

1 Понимать имидж-дизайн 

как сферу 

деятельности, 

объединяющую различные 

аспекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, 

ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д., 

определяющую поведение и 

контакты чело_ 

века в обществе. 

Объяснять связи имидж -

дизайна с 

публичностью, технологией 

социального поведения, 

рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. 

Создавать творческую 

работу в материале, активно 

проявлять себя в 

коллективной деятельности. 

Понимать и уметь 

доказывать, 

 



что человеку прежде всего 

нужно 

«быть», а не «казаться». 

 

 Всего 34ч.   

 

 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

34ч. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Характеристика видов 

деятельности  

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Художник и искусство театра. Роль изображения  в синтетических 

искусствах 

1. Искусство 

зримых 

образов. 

Изображение в 

театре и кино 

1 Понимать специфику 

изображения и 

визуально – 

пластической образности 

в театре и на киноэкране. 

Приобретать 

представления  о 

синтетической природе и 

коллективности 

творческого процесса в 

театре, о роли 

художника – сценографа 

в содружестве 

драматурга, режиссёра и 

актёра. 

Узнавать о жанровом 

многообразии 

театрального искусства. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

 

2 Правда и магия 

театра. 

Театральное 

искусство и 

художник.  

1 Понимать соотнесение 

правды и условности в 

актёрской игре и 

сценографии спектакля. 

Узнавать,  что актёр – 

основа театрального 

искусства и носитель ёго 

специфики. 

 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 



Представлять значение 

актёра в создании 

визуального облика 

спектакля. 

Понимать, что все замыслы 

художника и созданной им 

оформление живут на сцене 

только через актёра, 

благодаря его игре. 

Получать представление  

об истории развития 

искусства театра, эволюции 

театрального здания и 

устройства сцены (от 

древнегреческого 

амфитеатра до современной 

мульти сцены). 

3 Безграничное 

пространство 

сцены 

Сценография –

особый  вид 

художественного 

творчества 

2 Узнавать, что образное 

решение сценического 

пространства спектакля и 

облика его персонажей 

составляют основную 

творческую задачу 

театрального художника 

Понимать различие в 

творческой работе 

художника – живописца и 

сценографа. 

Осознавать отличие 

бытового предмета и среды 

их сценических аналогов. 

Приобретать 

представление об 

исторической эволюции 

театрально – декорационного 

искусства и типах 

сценического оформления и 

уметь их творчески 

использовать  в своей 

сценической практике. 

Представлять многообразие 

типов современных 

сценических зрелищ (шоу, 

праздников, концертов) и 

художнических профессий 

людей, участвующих в их 

оформлении.  

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 



4 Сценография — 

искусство и 

производство 

1 Получать представление об 

основных формах работы 

сценографа (эскизы, макет, 

чертежи и др.), об этапах их 

воплощения на сцене в 

содружестве с 

бутафорами, пошивочными, 

декорационными и иными 

цехами. 

Уметь применять 

полученные знания о типах 

оформления сцены при 

создании школьного 

спектакля. 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

5 Тайны 

актёрского 

перевоплощения

. 

Костюм, грим и 

маска, или 

Магическое «если 

бы» 

1 Понимать и объяснять 

условность 

театрального костюма и его 

отличия 

от бытового. 

Представлять, каково 

значение 

костюма в создании образа 

персонажа 

и уметь рассматривать его 

как средство внешнего 

перевоплощения актёра 

(наряду с гримом, причёской 

и др.). 

Уметь применять в 

практике люби_ 

тельского театра 

художественно_твор_ 

ческие умения по созданию 

костюмов 

для спектакля из 

доступныхматериа_ 

лов, понимать роль детали в 

создании сценического 

образа. 

Уметь добиваться 

наибольшей вы_ 

разительности костюма и его 

стилевого 

единства со сценографией 

спектакля, 

частью которого он является 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

6 Привет от 

Карабаса 

Барабаса! 

Художник 

в театре  

1 Понимать и объяснять, в 

чём заключается ведущая 

роль художника кукольного 

спектакля, как соавтора 

режиссёра и актёра в 

процессе создания образа 

персонажа. 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 



Представлять разнообразие 

кукол и уметь пользоваться 

этими знаниями при 

создании кукол для 

любительского спектакля, 

участвуя в нем в качестве 

художника, режиссёра или 

актёра 

7 Третий звонок 

Спектакль – от 

замысла к 

воплощению. 

1 Понимать единство 

творческой природы 

театрального и школьного 

спектакля. 

Осознавать специфику 

спектакля как неповторимого 

действа, происходящего 

здесь и сейчас, т.е. на глазах 

у зрителя – равноправного 

участника сценического 

зрелища. 

Развивать свою 

зрительскую культуру, от 

которой зависит степень 

понимания спектакля и 

получения эмоционально – 

художественного  

впечатления - катарсиса 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 

8 Фотография- 

взгляд 

сохранённый 

навсегда.  

Фотография – 

новое 

изображение 

реальности 

1 Понимать специфику 

фотоизображения и 

технологии процессов его 

получения 

Различать особенности 

художественно – образного 

языка, на котором «говорят» 

картина и фотография 

Осознавать что фотографию 

делает искусством не 

аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом 

Иметь представление о 

различном соотношении 

объективного и 

субъективного  в 

изображении мира на 

картине и на фотографии  

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 



 

9 Грамота 

фотокомпозиции 

и съемки 

Основа 

операторского 

мастерства: 

умение 

видеть и 

выбирать 

1 Понимать и объяснять, что 

в основе искусства 

фотографии лежит дар 

видения мира, умение 

отбирать и запечатлевать в 

потоке жизни её 

неповторимость в большом и 

малом. 

Владеть элементарными 

основами грамоты 

фотосъёмки, осознанно 

осуществлять выбор 

объекта и точки съёмки, 

ракурса и крупности плана 

как художественно- 

выразительных средств 

фотографии. 

Уметь применять в своей 

съёмочной практике ранее 

приобретённые знания и 

навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства 

и т. д. 

 

Патриотическое, 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

10 Фотография-

искусство 

светописи. Вещь: 

свет и фактура 

2 Понимать  Роль света в 

выявлении формы и фактуры 

вещи. Свет – 

изобразительный язык 

фотографии. Свет в 

натюрморте – 

постановочный, в пейзаже – 

природный. Передача свето-

цветового состояния 

природы – средство образно-

эмоциональной 

выразительности 

фотопейзажа. Природные и 

световые эффекты (дождь, 

туман, фейерверк) как тема 

фотосъемки. Цвет в 

фотографии: превращение 

«природности» цвета в 

«художественность». 

Графическое искусство 

черно-белой фотографии. 

Уметь работать  с 

освещением (а так же с 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 



точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для 

передачи  объема и фактуры 

вещи при создании 

художественно-

выразительного 

фотонатюрморта 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

«На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Осознавать 

художественную 

выразительность и визуально 

эмоциональную 

неповторимость 

фотопейзажа и 

уметь применять в своей 

практике 

элементы операторского 

мастерства при выборе 

момента съёмки природного 

или архитектурного пейзажа 

с учётом его 

световыразительного 

состояния. 

Анализировать и 

сопоставлять 

художественную ценность 

чёрно -белой и 

Приобретать 

представления  о том, что 

образность портрета в 

фотографии достигается не 

путём художественного 

обобщения, а благодаря 

точности выбора и передаче 

характера. 

Овладевать грамотой 

операторского мастерства 

при съёмке фотопортрета 

Снимая репортажный 

портрет, уметь работать 

оперативно и быстро, чтобы 

захватить  мгновение 

определённого душевно – 

психологического состояния 

человека 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

13 Событие в 

кадре. Искусство 

фоторепортажа 

1  Понимать и объяснять 

значение информационно   - 

эстетической и историко -

документальной ценности 

фотографии. 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

Популяризация 

научных знаний 



Осваивать навыки 

оперативной 

репортажной съёмки 

события и учиться владеть 

основами операторской 

грамоты, необходимой в 

жизненной практике. Уметь 

анализировать работы 

мастеров отечественной и 

мировой фотографии, 

осваивая школу 

операторского 

мастерства во всех фото 

жанрах, двигаясь в своей 

практике от фотозабавы к 

фототворчеству. 

14 Фотография и 

компьютер. 

Документ или 

фальсификация: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка 

1 Осознавать ту грань, когда 

при компьютерной 

обработке фотоснимка 

исправление его отдельных 

недочетов и случайностей 

переходит в искажение 

запечатленного реального 

события и подменяет правду 

факта его компьютерной 

фальсификацией 

Постоянно овладевать 

новейшими компьютерными 

технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. 

Развивать в себе 

художнические способности, 

используя для этого 

компьютерные технологии и 

Интернет  

Эстетическое 

Духовно -

нравственное 

  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве кино? 

15 Многоголосый 

язык 

экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство 

и время в кино 

2 Понимать и объяснять 

синтетическую природу 

фильма 

Приобретать 

представление о кино как о 

пространственно – 

временном искусстве 

Знать, что спецификой 

языка кино является монтаж 

и монтажное построение 

изобразительного ряда 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 



фильма. 

Иметь представление об 

истории кино и его 

эволюции как искусства 

 

16 Художник — 

режиссёр — 

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом кино 

 

2 Приобретать 

представление о 

коллективном процессе 

создания фильма, в котором 

участвуют не только 

творческие работники, но и 

технологи ,инженеры и 

специалисты многих иных 

профессий. 

Понимать и объяснять, что 

современное кино является 

мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение 

изобрази_ 

тельного строя фильма 

является результатом 

совместного творчества 

режиссёра, оператора и 

художника. 

Приобретать 

представление о роли 

художника - постановщика в 

игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих 

перед ним, и о многообразии 

художнических профессий в 

современном кино. 

Патриотическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 

17 От большого 

экрана 

к твоему видео. 

Азбука 

киноязыка 

Фильм — 

«рассказ в 

картинках» 

Воплощение 

замысла 

2 Осознавать единство 

природы творческого 

процесса в фильме-

блокбастере и домашнем 

видеофильме. 

Приобретать 

представление о значении 

сценария в создании фильма 

как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Приобретать 

представление о 

творческой роли режиссёра в 

кино, 

овладевать азами 

режиссёрской грамоты, 

чтобы применять их в 

работе над своими 

видеофильмами 

Осваивать начальные азы 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 



сценарной записи и уметь 

применять в своей 

творческой практике его 

простейшие формы. 

Излагать свой замысел в 

форме сценарной записи или 

раскадровки, определяя в 

них монтажно- смысловое 

построение «кинослова» и 

«кинофразы».  

18 Чудо движения: 

увидеть 

и снять 

2 Приобретать 

представление о 

художнической природе 

операторского 

мастерства и уметь 

применять полученные 

ранее знания по композиции 

и построению кадра. 

Овладевать азами 

операторской 

грамоты, техники съёмки и 

компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно 

применять их в работе над 

своим видео. 

Уметь смотреть и 

анализировать 

с точки зрения 

режиссёрского, монтажно  

ильмы 

мастеров кино, чтобы 

пополнять багаж своих 

знаний и творческих умений. 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 

19 Бесконечный 

мир 

кинематографа 

Искусство 

анимации, 

или когда 

художник 

больше, чем 

художник 

1 Приобретать 

представления об истории и 

художественной специфике 

анимационного кино 

(мультипликации) 

Учиться понимать роль и 

значение художника в 

создании анимационного 

фильма и реализовывать 

свои художнические навыки 

и знания при съемке. 

Узнавать технологический 

минимум работы на 

компьютере в разных 

программах, необходимый 

для создания видеоанимации 

и ее монтаж. 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 



 Живые рисунки 

на 

твоём 

компьютере 

1 Приобретать 

представление о различных 

видах анимационных 

фильмов и этапах работы над 

ними. 

Уметь применять сценарно 

-режиссёрские навыки при 

построении текстового и 

изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. 

Давать оценку своим 

творческим 

работам и работам 

одноклассников в 

процессе их коллективного 

просмотра и обсуждения. 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное, 

трудовое 

 

Телевидение – пространство культуры 

Экран – искусство - зритель 

 

20 Мир на экране: 

здесь и сейчас 

Информационная 

и  

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения 

2 Узнавать, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой 

информации 

Понимать 

многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только 

информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения 

Узнавать, что 

неповторимую специфику 

телевидения составляет 

прямой эфир 

Получать представление о 

разнообразном жанровом 

спектре телевизионных 

передач и уметь 

формировать собственную 

программу телепросмотра 

Гражданское, 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 

17 Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалисти

ка: от 

видеосюжета до 

2 Осознавать общность 

творческого процесса при 

создании любой 

телевизионной передачи и 

кинодокументалистики 

Приобретать и 

использовать опыт 

документальной съёмки и 

Гражданское, 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 



телерепортажа тележурналистики  

(интервью, репортаж, очерк) 

для формирования 

школьного телевидения 

18 Жизнь врасплох, 

или 

Киноглаз 

1 Понимать, что 

кинонаблюдение – это 

основа документального 

видеотворчества как на 

телевидении, так и в 

любительском видео. 

Эмоционально – образную 

специфику жанра 

видеоэтюда и особенности 

изображения в нём человека 

и природы 

Приобретать 

представление о раличных 

формах операторского 

кинонаблюдения в 

стремлении зафиксировать 

жизнь как можно более 

правдиво, без нарочитой 

подготовленности человека к 

съёмке. 

Учиться реализовывать 

сценарно – режиссёрскую и 

операторскую грамоту 

творчества в практике 

создания видеоэтюда 

Представлять и объяснять 

художественные различия 

живописного пейзажа, 

портрета и их киноаналогов, 

чтобы при создании 

видеоэтюдов с наибольшей 

полнотой передать 

специфику киноизображения 

 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 

19. Телевидение, 

интернет…Что 

дальше? 

Современные 

формы 

экранного языка 

 

1 Получать представление о 

развитии форм и киноязыка 

современных экранных 

произведений на примере 

создания авторского 

видеоклипа и т. п. 

Понимать и объяснять 

специфику 

и взаимосвязь звукоряда, 

экранного 

изображения в видеоклипе, 

его ритмически монтажном 

Гражданское, 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 



построении. В полной мере 

уметь пользоваться 

возможностями Интернета и 

спецэффектами 

компьютерных программ при 

создании, обработке, 

монтаже и озвучании 

видеоклипа. 

Уметь использовать 

грамоту киноязыка при 

создании интернет 

сообщений. 

20 В царстве 

кривых зеркал, 

или Вечные 

истины 

искусства 

(обобщение 

темы) 

2 Узнавать, что телевидение 

прежде всего является 

средством массовой ин_ 

формации, транслятором 

самых различных событий и 

зрелищ, в том числе и 

произведений искусства, не 

будучи при этом само новым 

видом искусства. 

Понимать 

многофункциональное 

назначение телевидения как 

средства не только 

информации, но и культуры, 

просвещения, развлечения и 

т. д. 

Узнавать, что 

неповторимую специфику 

телевидения составляет 

прямой эфир, т. е. 

сиюминутное изображение 

на экране реального события, 

совершающегося на наших 

глазах в реальном 

времени. 

Гражданское, 

Эстетическое 

Духовно –

нравственное 

 Итого  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.17 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание музыкального образования в  основного общего образования 

представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музык» для начальной школы. 

   Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита),их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

     Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 



Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного 

общения (хоро- 

вое, соревновательное, сказительное). 

     Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская 

музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействи музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

    Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

 Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

     Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.) Музыкальное творчество русских и 

зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, 

рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

     Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры 

музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, 

дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 



виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. 

     Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты 

и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального 

искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, 

центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 

на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

     

 

 

Тематическое планирование 
 

Разделы, темы, основное содержание 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на уровне 

универсальных учебных 

действий 

Основные  

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс (34ч.) 

Раздел1. Музыка и литература (17 ч)  

 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная 

музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах... 

Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно...(3)ч. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 

сказки...2ч. 

Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою...2ч. 

Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества.1ч. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти.1ч 

Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда 

ты приходишь, красота? 1ч. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Выявлять общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и 
литературы. 
Проявлять 
эмоциональную отзывчи-
вость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
Исполнять народные 
песни, песни о родном 
крае современных 
композиторов; понимать 
особенности музыкального 
воплощения стихотворных 
текстов. 
Воплощать 
художественно-образное 
содержание музыкальных 
и литературных 
произведений в 
драматизации, ин-
сценировке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в 
пении, игре на 
элементарных 
музыкальных инструмен-
тах, пластике, в 
театрализации. 

 
Патриотическое 
воспитание, 
 
Духовно – 
нравственное 
 
 
Эстетическое 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гражданское 
воспитание 
 
 
 



Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь 

окутан тайной — черный гость... 1ч. 

Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские!1ч. 

Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик».1ч. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.1ч 

Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.1ч 

Мир композитора.2ч. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. При-

емы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, 

хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое 

развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Кзтанова. Красно 

солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле 

береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, 

плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле 

дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские 

народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. 

Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней 

песенки слова. В. Серебренников, слова В. 

Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. 

Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и других 

видов искусства 
Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 

Размышлять о 
знакомом музыкальном 
произведении, 
высказывать суждение об 
основной идее, средствах и 
формах ее воплощения. 

Импровизировать в 
соответствии с 
представленным учителем 
или самостоятельно 
выбранным литературным 
образом. 

Находить жанровые 
параллели между музыкой 
и другими видами искус-
ства. 

Творчески 
интерпретировать содер-
жание музыкального 
произведения в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, поэтическом 
слове, изобразительной 
деятельности. 

Рассуждать об 
общности и различии 
выразительных средств 
музыки и литературы. 

Определять специфику 
деятельности композитора, 
поэта и писателя. 

Определять 
характерные признаки 
музыки и литературы. 

Понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

 
Самостоятельноподбирать
сходные и/или 
контрастные литературные 
произведения к изучаемой 
музыке. 
Самостоятельноисследова
ть жанры русских 
народных песен и виды 
музыкальных 
инструментов. 
Определять характерные 
черты музыкального 
творчества народов России 
и других стран при 
участии в народных играх 
и обрядах, действах и т.п. 
Исполнять отдельные 
образцы народного 
музыкального творчества 
своей республики, края, 
региона и т.п. 
Участвовать в 
коллективной испол-

 
 
Духовно – 
нравственное 
воспитание 
 
 
 
Духовно – 
нравственное 
воспитание 
 
 
 
 
 
Патриотическое 
воспитание 



Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром ла). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская «Проводы   

Масленицы».   Сцена   из  оперы 

Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; для 

солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты*. В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, 

слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. 

Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова 

Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. 

Моцарт. Donanobisрасет. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. 

Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. 

Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-

резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 

музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 

Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 

Измузыке к сказке «Алиса в стране чудес»  Слова 

и музыка В. Высоцкого. 

 

нительской деятельности 
(пении, пластическом 
интонировании, 
импровизации, игре на 
инструментах — 
элементарных и 
электронных). 
Передавать свои 
музыкальные впечатления 
в устной и письменной 
форме. 
Самостоятельноработать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях, и 

т.п. со сверстниками и 

родителями. 

 Использовать 

образовательные ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 



 

 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное 

искусство (17 ч)  

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
1ч. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные 
струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. 
Петь. Святое назначенье... В минуты музыки 
печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов 
живых...1ч. 
Звать через прошлое к настоящему. Александр 
Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое 
побоище. После побоища. 
1ч. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты 
раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — 
краски, мои краски — напевы... И это все — весенних 
дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской 
песенности.2ч. 
Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Весть святого торжества. Древний храм 
златой вершиной блещет ярко...2ч. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом 
своим он побеждал зло.1ч. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, 
ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. 
Оркестр Бетховена играет...1ч. 

Раскрываются следующие содержательные 
действие музыки с изобразительным искусством. 
Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение 
acapella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, 
портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 
Выразительность и изобразительность. Песня-плач. 
Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном 
искусстве. Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 
Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. 
Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. 
Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального 
сочинения. Группы инструментов симфонического 
оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. 
Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 1ч 
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха 
слышатся мелодии космоса...1ч. 

 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я 
полечу в далекие миры, край вечный красоты... 
Звучащие картины. Вселенная представляется мне 
большой симфонией...1ч. 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе 
всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем 
воздухе.1ч. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не 

Выявлять  общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с 
литературой и 
изобразительным 
искусством различными 
способами 
художественного  
познания мира. 
Соотноситьхудожестве
нно-образное 
содержание 
музыкального 
произведен с формой 
его воплощения. 
Находитьассоциативны
е связи между 
художественными 
образами музыки и 
изобразительного 
искусства. 
Наблюдатьза 
процессом и результа-
том музыкального 
развития, выявляя 
сходство и различие 
интонаций, тем, образов 
в произведениях разных 
форм и жанров. 
Распознаватьхудожест
венный смысл 
различных форм 
построения музыки. 
Участвоватьв 
совместной деятель-
ности при воплощении 
различных музы-
кальных образов. 
Исследоватьинтонацио
нно-образную природу 
музыкального 
искусства. 
Самостоятельно : 
подбирать сходные  
и\или 
контрастныепроизведен
ия изобразительного    
искусства    (живописи, 
скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Определять 
взаимодействие музыки  
с другими видами 
искусства на основе  
осознания специфики 
языка каждого из них 
(музыки, литературы, 
изобразительного 
искусства.Театра, кино 
и др.) 
Владеть музыкальными 
терминами и  
понятиями в  пределах 
изучаемой темы. 

 
 
Эстетическое 
воспитание 
 
 
Гражданское 
воспитание 
 
 
 
Эстетическое 
воспитание 
 
 
Патриотическое 
воспитание 



придет никогда, — помните! Звучащие картины.1ч. 
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! 
Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная 
живопись Мусоргского.1ч. 
Мир композитора. С веком наравне. 

Исследовательский проект. С веком наравне 1ч. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 
Органная музыка. Хор acapella Католический собор. 
Православный храм. Духовная музыка. Светская 
музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 
Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая 
гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп-
рессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 
музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал  
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С.Рахманинов. 
БогородицДево,радуйсяИз «Всенощного бдения». П. 
Чайковский. Богородице Дево,радуйся. Из 
«Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. 
Из музыки к драме А. Н. Толстого  «Царь Федер 
Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт   

слова 
B. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария.  И.-С. 
Бах -Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр 

Невский»C. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П 
ли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 
Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для 
фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский текст 
B. Костомарова. Форел-лен-квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих 
цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. 
Степанова. 
Сюита-фантазия   для  двух   фортепиано   
(фрагменты).C. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 
арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 
(классические и современные интерпретации). 
Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, 
подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. 
Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 
Рахманинов. Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 
 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. 

Бах. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая 

поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова 

Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами 

цвета льна. Прелюдии; Кукольныйкэк-уок. Из 

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное отношение 
к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии и 
исполнении. 

Использовать 
различные формы му-
зицирования и 
творческих заданий в 
освоении содержания 
музыкальных про-
изведений. 

Исполнять песни и 
темы инструментальных 
произведений 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов. 

Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных 
инструментов. 
Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства 
Воплощать 
художественно-образн :t 
содержание музыки и 
произведен;:; 
изобразительного 
искусства в драматиза-
ции, инсценировании, 
пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в 
пении, игре, пластике. 
Формировать личную 
фонотеку, библиотеку, 
видеотеку, коллекцию 
произведений 
изобразительного 
искусства. 
Осуществлять поиск 
музыкально-
образовательной 
информации в сети Ин-
тернет. 
Самостоятельно 
работать с обучаю-
щими 
образовательными 
программами. 
Оценивать 
собственную 
музыкально-творческую 
деятельность и 
деятельность своих 
сверстников. 
Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 



фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Проко-

фьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. 

Струве, слова И. Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина»; Картинки с выставки. Сюита. М. 

Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства Чувство 

звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров 

Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. 

Ф. Грек. Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. Александр Невский. 

Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в 

кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. 

Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. 

Филонов. Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. 

Коненков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. 

Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. 

Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в 

полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

часов) 

 

6  к л а с с  (34 ч )   

1 раздел 

«Мир образов  вокальной и    инструментальной музыки» 



(16 ч) 
Удивительный мир музыкальных об- 

разов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков (1 ч). 

 Два музыкальных посвящения. ≪Я помню чудное 

мгновенье≫. ≪И жизнь, и слёзы, и любовь…≫ 

≪Вальс-фантазия 

(1 ч). 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 

ч).\ 

Уноси моё сердце в звенящую даль…Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя. Картинная  галерея (1 

ч). 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены 

свадьбы в операх русских композиторов (1 ч). 

 «Образы песен зарубежных композиторов». 

≪Искусство прекрасного пения≫ (1 ч). 

≪Старинной песни мир≫. ≪Песни Франца 

Шуберта≫. ≪Баллада≫. ≪Лесной царь≫. 

≪Картинная 

галерея≫ (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии: лирические, эпические, драматические об- 

разы. Единство содержания и формы. Многооб- 

разие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 

и др.). Романс. Характерные интонации роман- 

совой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. 

Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы музыки (вариации,рондо, 

куплетная форма). Особенности формы 

вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы 

развития (повтор, контраст). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном спектакле. Народные 

напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бель- 

канто. Развитие образа. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
Обобщение материала I четверти (1 ч). 

«Образы русской народной и духовной музы- 

ки». ≪Народное искусство Древней Руси (1 ч). 

Русская духовная музыка Духовный концерт 

(1 ч). 

≪Фрески Софии Киевской Орнамент Сюже- 

ты и образы фресок≫ (1 ч). 

≪Перезвоны≫. ≪Молитва≫ (1 ч). 

«Образы духовной музыки Западной Европы». 

≪Небесное и земное≫ в музыке Баха≫. ≪Полифо- 

Р а з л и ч а т ь прос

тые и сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки. 

Х а р а к т е р и з о в а

т ь музыкальные про-

изведения 

(фрагменты). 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведенийразных 

жанров;  различать 

лирические,эпические,.

драматические 

музыкальные образы. 

Н а б л ю д а т ь з а  

р а з в и тием 

музыкальных образов. 

А н а л и з и р о в а т ь  

приемы взаимодей-

ствия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

В л а д е т ь навыками  

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, классичес-

кого репертуара, 

современных авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

Р а з ы г р ы в а т ь нар

одные песни. 

У ч а с т в о в а т ь в 

коллективных играх-

драматизациях. 

У ч а с т в о в а т ь  в 

коллективной дея-

тельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

 



ния. Фуга≫. ≪Хорал≫. ≪Образы скорби и печали≫. 

≪Stabat Mater≫. ≪Реквием≫ (1 ч). 

≪Фортуна правит миром≫. ≪Кармина Бурана≫ (1 ч). 

«Авторская песня: прошлое и настоящее». 

≪Песни вагантов≫. ≪Авторская песня сегодня≫. 

≪Глобус крутится, вертится…≫. ≪Песни Булата 

Окуджавы≫. ≪Песенка об открытой двери≫ (1 ч). 

«Джаз — искусство XX века». ≪Спиричуэл и 
блюз≫. ≪Джаз — музыка лёгкая или серьёзная?≫ 

1 час 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, acapella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. 

Музыка в народном духе. Особенности развития 

(вариантность). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Контраст — сопоставление. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и 

музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный  цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. 

Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст 

образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Бард.   Спиричуэл и блюз. 

Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 

Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. 

Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического 

оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь 

хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная 

песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 

слова народные. 

музыкальных 

композиций. 

И н с ц е н и р о в а т ь  

песни, фрагменты 

опер, спектаклей. 

В о п л о щ а т ь в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности знако-

мые литературные и 

зрительные образы. 

Н а з ы в а т ь отдельн

ых выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять разно-

видности хоровых 

коллективов по манере 

исполнения. 

Использовать 

различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на 

основе взаимодействия 

различных видов 

искусства. 



На море утушкакупалася, русская народная 

свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для 

фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка - М. 

Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-

я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова 

И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во 

кузнице; Комара женить мы будем, русские 

народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия 

оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков.Шестопсалмие (знаменный распев). Свете 

тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 

молитва моя. П. Чесно-ков. Не отвержи мене во 

время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По 

прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин.Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень. Слова 

С. Есенина. Из вокального цикла «Временагода». В. 

Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. 

Рубцова.Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. 

Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха 

Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и 

современные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 

4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabatmater(фрагмен-царт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения ян солистов, 

лора, оркестра и для представления на сцене 

(фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из 

штгвт тов. Из вокального цикла «По волне моей 

Принимать участие в 

создании тан-

цевальных и 

вокальных композиций 

в джазовом стиле. 

Выполнять 

инструментовку 

мелодий (фраз) на 

основе простейших 

приемов аранжировки 

музыки на 

элементарных и 

электронных 

инструментах. 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека (на личном 

примере). 

Приводить примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со 

сверстниками  в 

процессе исполнения 

классических и 

современных 

музыкальных 

произведений 

(инструментальных, 

вокальных,   

театральных и т.д) 

Исполнять музыку, 

передавая ее ху-

дожественный смысл. 

Оценивать и 

корректировать 

собственную 

музыкально-

творческую деятель-

ность. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, края, 



памяти». Д. Т;.^ма-нов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об 

открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам 

нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. 

Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко 

лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у 

новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

Атланты; Снег.  Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы 

свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. 

Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 

интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 
Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. 
Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

 

-Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 
Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. 
Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. 
Фельдман, стихи Р. Рождественского 

региона. 

Подбирать 

простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с 

жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее 

отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении сценариев 

народных праздников, 

игр, обрядов, действ. 

Находить 

информацию о 

наиболее 

значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее 

пределами. 

Подбирать музыку 

для проведения 

дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять задания из 

творческой тетради. 

Защищать   

творческие   

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 
 

Раздел 2. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 



(18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. 

Вдали от Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 3ч. 

 

Инструментальный концерт. «Времена года». 

«Итальянский концерт».1 ч. 

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — 

мозаика цветов?» Картинная галерея.1ч. 

Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 

«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над 

вымыслом слезами обольюсь».3ч 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 2ч. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого 

вида искусства. Воплощение времени и пространства в 

музыкальном искусстве, нравственных исканий 

человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камернойi 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. 

Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный 

марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти.1ч 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Скорбь и радость.2ч 

 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».1ч. 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера 

«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 

Эвридика».2 ч. 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 

XX века. Музыка в отечественном кино.1ч 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. 

Соотносить основные 

образно-эмо-

циональные сферы 

музыки, специфичес-

кие особенности 

произведений разных 

жанров. 

 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Выявлять 

характерные свойства 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Передавать в 

собственном исполне-

нии (пении, игре на 

инструментах, му-

зыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Инсценировать 

фрагменты 

популярных 

мюзиклов и рок-опер 

 

Называть имена 

выдающихся русских 

и зарубежных 

композиторов, 

приводить примеры 

их произведений. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

 

Гражданское 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Духовно– 

нравственное  

воспитанте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно– 

нравственное  

воспитанте 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 



Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Вокально-инструментальный 

ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве. Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе. Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные ис-

полнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. 

Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, 

мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое 

современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 ддя фортепиано. Ф. 

Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. 

Леви-танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки 

соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянский 

концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пей-

заж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Ажвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

*Ме-тель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со 

мной. Н. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка 

удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония 

№ 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. 

Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая 

сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. 

Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. 

Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. 

Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю - 

музыка классическая, 

народная,  

религиозная, 

современная. 

Различать виды 

оркестра и  группы 

музыкальных 

инструменте в 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую деятель-

ность. 

Выполнять 

индивидуальные  

проекты, участвовать 

в коллективных 

проектах. 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

собственное 

исполнение. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Заниматься 

самообразованием (со-

вершенствовать 

умения и навыки само-

образования). 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Использовать 

различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произ-

ведений. 
Защищать   

творческие   
исследовательские 
проекты (вне сетки 
часов) 

 



Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 

Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 

Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 

Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. 

Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. 

Дольского. Осенний бал. Слова и музыка Л. 

Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Различать виды 

оркестра и  группы 

музыкальных 

инструменте в 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую деятель-

ность. 

Выполнять 

индивидуальные  

проекты, участвовать 

в коллективных 

проектах. 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

собственное 

исполнение. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 
Защищать   

творческие   
исследовательские 
проекты (вне сетки 
часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (34 ч) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

 
Классика и современность. Музыкальная драматургия — 

развитие музыки (2 ч). 

В музыкальном театре. Опера. Опера≪Иван Сусанин≫. 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба  

человеческая — судьба народная. Родина  моя! 

Русская  земля (2 ч). 

В концертном зале. Симфония. Сим- 

фония № 40 В. А. Моцарта. Литератур ные страницы. 

≪Улыбка≫ Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. Бетховена (2 ч). 

Героическая тема в музыке (1 ч). 

В музыкальном театре. Балет (1 ч). 

Обобщение материала I четверти. 

Камерная музыка. Вокальный цикл(2 ч). 

Инструментальная музыка. Этюд.Транскрипция. 

Определять роль музыки 

в жиз- 

ни человека. 

Осознавать образные, 

жанровые 

и стилевые особенности 

музыки 

как вида искусства. 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности 

(композитор — 

исполнитель — 

Гражданское 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Патриотическое 

воспитание 



Прелюдия. Концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. ≪Concerto 

grosso≫А. Шнитке. Сюита (5 ч). 

Обобщающий урок (1 ч). 

Раскрываются следующие содержа- 

тельные линии: закрепление понятий ≪классическая 

музыка≫, ≪современность в музыке≫, ≪музыкальная 

драматургия≫,≪опера≫, ≪балет≫, ≪камерная музыка≫, 

≪инструментальная музыка≫. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных  композиторов. Расширение знаний о 

героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного 

(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор сцена) и балетного 

(дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический 

и характерный, па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, 

средств выразительности, приёмов драматургического 

развития. Продолжение освоения жанра симфония, 

интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, 

приёмов симфонического развития образов. Жан ры 

камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, 

этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители 

музыки разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс 

Антониды. Польские танцы. Песня Вани. Сцена 

у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор 

«Славься!»). М. Глинка.Симфония № 40. В. А. Моцарт. Сим- 

фония № 5. Л. Бетховен.«Анюта». Балет. В. Гаврилин 

(Вальс. 

Адажио. Тарантелла). «Прекрасная мельничиха». «Зимний 

путь». Вокальные циклы (фрагменты). 

Ф. Шуберт.Этюд № 12 («Революционный»). 

Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель».Этюд № 3 из цикла 

≪Этюды высшего исполнительского мастерства≫. Этюд 

(по Капрису № 24 Н. Паганини).Ф. Лист. Этюды-картины. 

С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин. Лес- 

ной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 

для скрипки соло. 

И. С. Бах — Ф. Бузони. Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано ≪Паруса≫, 

≪Туманы≫, ≪Шаги на  снегу≫ ≪Девушка с волосами 

цвета льна≫ К. Дебюсси.  Прелюдии для фортепиано. 

С. Рахманинов. Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин. 

Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. Концерт 

для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. Рондо. Из 

≪Concerto grosso≫.А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. 

А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. 

Чичков, слова Ю. Разумовского. Родина моя. Д. Тухманов, 

слова Р. Рождественского. Спасибо, музыка. Из кинофильма 

≪Мы из джаза≫. М. Минков, слова Д. Иванова. Рассвет- 

чародей. Из кинофильма ≪Охотники за браконьерами≫. В. 

Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова 

и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова 

и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. В. Берковский и С. 

Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и 

музыка А. Дольского. Наполним музыкой сердца. Слова и 

музыкаЮ. Визбора. Песенка на память. М. Минков, слова 

П. Синявского .Литературные произведения 

слушатель). 

Эмоционально-образно 

воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. 

Выявлять 

(распознавать) 

интонационно-смысловое 

содержание 

музыкальных 

произведений, 

особенности 

музыкального языка, 

музыкальной 

драматургии, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Называть имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных ком- 

позиторов и 

исполнителей; узнавать 

наиболее значимые их 

про- 

изведения и 

интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, 

знакомые мелодии 

изученных классических 

произведений. 

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, литера- 

туры и изобразительного 

искусства. 

Понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя 

приёмы 

пластического 

интонирования, 

музыкально-

ритмического движения, 

импровизации  

Использовать различные 

формы 



Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. Произведения 

изобразительного искусства 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. Сцена в итальянском театре. 

Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). 

Л. М. Ванлоо. Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Кол- 

лаж из фрагментов картин. Г. Плотников-- Концерт на 

вилле. Фрагмент. А. Визентини. Эскиз декорации к 4-й 

картине оперы «Садко». К. Коровин. Джоконда. Л. да 

Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Москва. И. Мар- 

тос.Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва. 

Въезд Александра Невского в Псков. 

Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г.Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро.Танцевальное фойе Оперы на улице 

Ле Пелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. 

Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный 

художник. Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. 

Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. Новая планета. К. 

Юон 

Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. Ферруччо Бузони за 

фортепиано. 

М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. Сен-Жермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. 

Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто.Сцена карнавала, или 

Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования. 

Решать творческие 

задачи. 

Участвовать в 

исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами 

искусства. 

Анализировать 

художественно- 

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Самостоятельно 

исследовать 

творческие биографии 

композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции 

классических 

произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке 

и проведении 

музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе, 

школе и т. п. 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской 

деятельностью с 

младшими школьниками, 

сверстниками, 

родителями 

Использовать различные 

формы 

музицирования и других 

творческих заданий в 

процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры 



(18 ч) 
 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 

музыки. ≪Высокая месса≫ И. С. Баха. От страдания к 

радости. Литературные страницы. ≪Могила Баха≫ 

Д. Гранина. ≪Всенощное бдение≫ С. Рахманинова. Образы 

≪Вечерни≫ и ≪Утрени≫. Литературные страницы. 

≪Христова Всенощная≫ И. Шмелёва (5 ч). 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы 

(3 ч). 

Светская музыка. Соната. Соната 

№ 8 (≪Патетическая≫) Л. Бетховена. Соната 

№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11В. А. Моцарта (2 ч). 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина  1 ч).  

Симфоническая картина. ≪Празд нества≫ К. Дебюсси. 

Симфония № 1 

В. Калинникова. Картинная галерея 

(2 ч). 

Музыка народов мира (1 ч). Междуна- 

родные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона 

и Авось» А. Рыбникова (2 ч). 

Исследовательский проект (вне сетки ча- 

сов).Вместо заключения. 

Обобщающий урок (1 ч). 

Раскрываются следующие содержа- 

тельные линии: продолжение знакомства с сюжетами и 

образами русской и зарубежной музыки религиозной 

традиции 

(месса, всенощное бдение, рок-опера).Выявление 

особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием ≪светская 

музыка≫. Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о симфонической 

музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, 

симфония) на основе понимания драматургии крупных 

музыкальных форм, сопоставления её с особенностями 

развития  музыки 

в жанрах  камерной музыки. Мастерство исполнен ия 

народной, классической, популярной музыки: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы 

Темы исследовательских проектов: 

≪Жизнь даёт для песни образы и звуки≫. 

≪Музыкальная культура родного края≫. 

≪Классика на мобильных телефонах≫. 

≪Есть ли у симфонии будущее?≫. ≪Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее≫.≪Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители≫. ≪Музыка народов мира: красота и 

гармония≫. 

Музыкальный материал 

Высокая месса си минор  

 И. С. Бах. Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне 

отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. Хвалите имя 

Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Супер-стар. Увертюра. 

Пролог. Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». 

Сон Пилата. Гефсиманский сад.У царя Ирода. Раскаяние и 

смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»).Л. Бетховен. Соната № 2. 

Сравнивать 

музыкальные произ- 

ведения разных жанров и 

стилей, 

выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 

различ- 

ных сферах музыкальной 

деятель- 

ности, в музыкально-

эстетической 

жизни класса, школы 

(музыкаль- 

ные вечера, музыкальные 

го- 

стиные, концерты для 

младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать 

умения и на- 

выки самообразования 

при орга- 

низации культурного 

досуга, при 

составлении домашней 

фонотеки, 

библиотеки, видеотеки и 

пр. 

Знать крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (теа- 

тры оперы и балета, 

концертные 

залы, музеи). 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации 

жанров в современной 

музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструмен- 

тального)  воплощения 

различных 

художественных образов. 

Обмениваться 

впечатлениями о 

текущих событиях 

музыкальной 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С. Прокофьев. Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина.К. Дебюсси. 

Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира: Они отняли  мою любовь, 

армянская народная мелодия (дудук). Где же ты ходишь? 

Узбекская народная песня. Косил Яськонюшину, 

белорусская народная песня. Кострома, русская народная 

песня 

Международные хиты (из рок-опер 

и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок- опера. А. Рыбников (Я 

тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария 

Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый 

шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. 

Эпилог). 

Песни современных композиторов: День Победы. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Журавли. Я. Френкель, 

слова 

Р. Гамзатова. Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова 

М. Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка 

Ю. Кима. За туманом. Слова и музыка А. Кукина. Следы. 

Слова и музыка В. Егорова. Я бы сказал тебе. Слова и 

музыка 

В. Вихорева. Весеннее танго. Слова  и музыка В. Миляева. 

Дом, где нашедетство остаётся. Ю. Чичков, слова 

М. Пляцковского. 

Литературные произведения Могила Баха. Рассказ. Д. 

Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

Ангел, играющий на виоле. Фрагмент.М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос Мадонна с Младенцем и со 

св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент.М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венскомдворце Шенбрунн. 

Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре.Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. 

К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев. 

Озеро. Русь. И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

Полдень. К. Петров-Водкин 

 

 

жизни в отечественной 

культуре 

и за рубежом. 

Осуществлять 

проектную деятельность. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города, страны и 

др. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших  

школьников и др.). 

Знать крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Обмениваться 

впечатлениями о 

текущих событиях 

музыкальной 

жизни в отечественной 

культуре 

и за рубежом. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города, страны и 

др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

 



 

 

8 класс (34 ч) 

Раздел 1. Классика и современность (16 ч) 

 

Классика в нашей жизни (1 ч). 

В музыкальном театре. Опера. Опера ≪Князь Игорь≫. 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. ≪Плач Ярославны≫ (2 ч). 

В музыкальном театре. Балет. Балет ≪Ярославна≫. 

Вступление. ≪Стон Русской земли≫. ≪Первая битва с  

половцами≫. ≪Плач Ярославны≫. ≪Молитва≫ (1 ч). 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть 

тайна. Рок-опера ≪Преступление и наказание≫. Мюзикл 

≪Ромео и Джульетта: от ненависти до любви≫ (4 ч). 

Музыка к драматическому спектаклю. 

≪Ромео и Джульетта≫. Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к 

драме 

Г. Ибсена ≪Пер Гюнт≫. ≪Гоголь-сюита≫. Из музыки к 

спектаклю ≪Ревизская сказка≫. 

 Образы ≪Гоголь-сюиты≫ (4 ч). 

Музыка в кино. Ты отправишься впуть, чтобы зажечь день... 

Музыка кфильму ≪Властелин колец≫ (1 ч). 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 (≪Неоконченная≫) Ф. Шуберта. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. Симфония № 1(≪Классическая≫) С. 

Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий 

человека... (3 ч). 

Обобщающий урок (ч). 

Раскрываются следующие содержа- 

тельные линии: продолжение освоения 

проблемы ≪классика в современной жизни≫. Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства 

в 

жизни современного человека, общества. Расширение 

представлений о драматургии сценических жанров (опера, 

балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки 

(симфония), об особенностях музыки в кино, в 

драматическом 

спектакле на основе интеграции разных 

видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-

образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных 

произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями 

и исполнительскими коллективами. Накопление 

практических способов пропаганды опыта исполнения 

музыки, 

расширение музыкальных интересов в процессе 

самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена 

затмения. Ария князя Игоря. Половецкие пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях 

Понимать значение 

классической музыки в 

жизни людей, общества. 

Знакомиться с 

классическим 

музыкальным наследием 

в процессе 

самообразования, 

внеурочной музыкальной 

деятельности, семейного 

досуга. 

Понимать 

закономерности и 

приёмы развития музыки, 

особенности 

музыкальной 

драматургии 

оперного спектакля 

; выявлять в процессе 

интонационно-образного 

анализа 

взаимозависимость и 

взаимодействие 

происходящих в 

нём явлений и событий. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы 

и обобщать. 

Распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений,  

выявлять единство 

родного, национального и 

общезначимого, 

общечеловеческого. 

Находить и 

классифицировать 

информацию о музыке, её 

создателях и 

исполнителях, 

критически 

её оценивать. 

Определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

жанры, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии 

для классификации. 

Осознавать духовно-

 

Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Эстетическо и 

патриотическое 

воспитание 



ветра). А. Бородин. Ярославна (≪Хореографические 

размышления в трёх действиях по мотивам ≪Слова о полку 

Игореве≫) (Вступление «Стон Русской Земли». Первая 

битва 

с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. 

Молитва). Балалет.  Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому 

роману Ф. Достоевского (Интродукция. Баллада 

Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-

процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — 

муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты 

мой…» Родион: «Что сомной?..» Притча о Лазаре и 

комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает 

вечный пыл…»). Э. Артемьев.Память. Из мюзикла 

≪Кошки≫. Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из 

мюзикла ≪Призрак опе- 

ры≫. Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тонииз мюзикла 

≪Вестсайдская история≫.Л. Бернстайн. Belle (Красавица). 

Из 

мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла ≪Чикаго≫. 

Дж.Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. 

Пресгурвик (Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. 

Кабалевский. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро в 

Вероне. Шествиегостей. Ромео и Джульетта (Лирический 

танец.) Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ 

(Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере горного короля. 

Жа-лоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 

Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ 

по Н. Гоголю. (Увертюра. Детство Чичикова. Шинель. 

Чиновники. Бал.) А. Шнитке. Время, вперёд! Из сюиты к 

одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. 

Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫. Е. Дога. 

Моя Москва. Из кинофильма ≪В шесть часов вечера после 

войны≫. И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. 

Властелин колец. 

Музыка к одноимённому фильму (Вели- 

чие. Это может быть). Г. Шор.Фрески Софии Киевской 

(Музыкант). Концертная симфония для арфы с орке- 

стром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя).По прочтении В. 

Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. Сим- 

фония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. 

Концерт-симфония 

(фрагмент). Т. Смирнова. Симфония-сюита № 2 (Из русской 

старины) (фрагмент). Ю. Буцко. Симфония (Хро- 

ника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). 1-ячасть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шу- 

берт, слова Ф. Штольберга. Аве Мария.Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. Лесной 

царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 

(«Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа 

Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Моцарт. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва).Е. Крылатов, 

слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из кинофильма ≪Путь к 

нравственную ценность 

шедевров русской 

и зарубежной 

музыкальной классики и 

её значение для развития 

мировой музыкальной 

культуры 

Совершенствовать 

умения и навыки 

музицирования 

(коллективного, 

ансамблевого, сольного). 

Идентифицировать 

термины и 

понятия музыки с 

художественным языком 

других искусств в 

процессе интонационно-

образно- 

го и жанрово-стилевого 

анализа 

фрагментов симфоний. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

(вести поиск информации 

о симфониях и их 

создателях в Интер- 

нете, переписывать 

(скачивать) 

полюбившиеся 

фрагменты с целью 

пополнения домашней 

фоно- 

теки и подготовки 

проекта ≪Есть 

ли у симфонии 

будущее?≫). 

Участвовать в 

дискуссиях, раз- 

мышлениях о музыке и 

музыкантах, выражать 

своё отношение в 

письменных 

высказываниях. 

Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства. 

Раскрывать 

драматургию развития 

музыкальных образов 

симфонической музыки 

на основе фор- 

мы сонатного allegro. 

Воспринимать контраст 

образных сфер как 

принцип 



причалу≫. А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный 

вальс. Из кинофильма ≪Розыгрыш≫. А. Флярковский, слова 

А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма ≪Тени 

исчезают в полдень≫. Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Го- 

род золотой (из репертуара группы ≪Аквариум≫). Мелодия 

Ф. ди Милано в обр.Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофиль- 

ма ≪Никколо Паганини≫. С. Баневич, слова Т. Калининой. 

Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о 

надежде. Из телефильма ≪Не покидай≫. Е. Крылатов, слова 

Л. Дербенёва. Ты мне веришь? Из кинофильма ≪Большое 

космическое путешествие≫. А. Рыбников, слова И. 

Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма ≪Куда он 

денется≫. М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Обла- 

ка. Играет Бах. Слова и музыка В. Егоро- 

ва. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара 

группы ≪Любэ≫). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 

Эскизы костюмов половцев к опере ≪Князь Игорь≫ А. 

Бородина. Ф. Федоровский. Эскизы костюмов половцев к 

опере 

≪Князь Игорь≫ А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича споловцами. В. 

Васнецов. Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. 

Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля 

≪Ромео и Джульетта≫ Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю ≪Мёртвые души≫. 

Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского 

города NN). П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канце- 

лярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. Мёртвые души. 

Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. Шубертовский 

вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. 

Гравюра. М. фон Швинд. Записная книжка Чайковского с 

набросками Симфонии № 5. Золотая осень. И. Бродский 

драматургического 

развития в симфонии. 

Рассуждать о 

содержании симфоний 

разных композиторов. 

Вести дискуссию, 

осуществлять 

поиск ответов на 

проблемные вопросы, 

используя интернет-

ресурсы 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

 (18 ч) 

Музыканты — извечные маги. И 

снова в музыкальном театре… Опера≪Порги и 

Бесс≫ (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций 

оперного спектакля (2 ч). Опера ≪Кармен≫ 

(фрагменты). 

Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова (3 ч). Балет ≪Кармен-сюита≫ 

(фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих 

исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). 

Размышлять о 

традициях и но- 

ваторстве в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

Оперировать терминами 

и понятиями 

музыкального искусства. 

Расширять 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

 



Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира. Классика в современной обработке (2 

ч). 

В концертном зале. Симфония №7 

(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. 

Литературные страницы. ≪Письмо к Богу≫ 

неизвестного солдата (3 ч). 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. ≪О Россиипеть — что 

стремиться в храм…≫ Запевка, слова И. Северянина. 

Хоровой цикл 

≪Песнопения и молитвы≫ (фрагменты).Г. Свиридов. 

Свет фресок Дионисия —миру (≪Фрески 

Дионисия≫. Р. Щедрин). Музыкальные завещания 

потомкам 

(≪Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена≫. Р. 

Щедрин) (5 ч). 

Исследовательский проект (вне сетки часов). Вместо 

заключения. Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

постижение традиций и новаторства в музыкальном 

искусстве. Вы- 

явление социальной функции музыки в жизни 

современных людей, общества. Понимание народных 

истоков в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки для 

симфонического (симфония, симфонический 

фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях 

музыки в хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и 

образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки 

в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования 

классической музыки в современных обработках в 

процессе сравнения интерпретаций разных 

исполнителей. Знакомство с выдающимися 

исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе 

исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучения музыкальной 

культуры своего 

региона, самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

Обобщающий урок  

Темы исследовательских проектов: ≪История 

Отечества в музыкальных памятниках≫. ≪Известные 

интерпретации 

интерпретаторы классической музыки≫. 

≪Музыка и религия: обретение вечного≫.≪Музыка 

мира: диалог культур≫. ≪Композиторы ≪читают≫ 

представления об 

оперном искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Выявлять особенности 

драматургии 

классической оперы. 

Проявлять стремление к 

продуктивному общению 

со сверстниками, 

учителями; уметь 

аргументировать (в 

устной и письменной 

речи) собственную точку 

зрения, 

принимать (или 

опровергать) 

мнение собеседника, 

участвовать 

в дискуссиях, спорах по 

поводу 

различных явлений в 

музыке и 

других видах искусства. 

Понимать 

художественный язык, 

особенности современной 

музыкальной 

драматургии как нова- 

торского способа подачи 

литературных сюжетов. 

Анализировать 

особенности 

интерпретации 

произведений раз- 

личных жанров и стилей. 

Оценивать современные 

исполнительские 

интерпретации 

классической музыки с 

духовно-нравственных и 

эстетических 

позиций; видеть границы 

между 

новаторскими 

тенденциями, раз- 

вивающими традиции и 

разрушающими их. 

Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

образное содержание 

и особенности развития 

музыкального материала 

инструментально-

симфонической музыки. 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 



литературную классику≫. ≪Современная популярная 

музыка: 

любимые исполнители≫. ≪Музыка в моей семье≫. 

≪Народные праздники в нашемгороде (селе, крае)≫. 

≪Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и 

предпочтения≫. ≪Музыкальные традиции моей 

семьи≫. ≪Мои любимые музыкальные фильмы≫. 

≪Музыкальные инструменты моей малой родины≫. 

≪О чём рассказали 

нам старые пластинки≫. ≪Музыка в организации 

досуга молодёжи города (микрорайона)≫. 

≪Знаменитые композиторы/исполнители моего 

города (области, края)≫. 

≪Песни, которые пели бабушки и дедушки≫. 

≪Культурные центры нашего города≫. 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо 

Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. Дуэт 

Порги и Бесс. Хор ≪Я 

не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин Кармен. 

Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-

му действию Цы- 

ганская песня и пляска Кармен. Антрактк 3-му 

действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная 

сцена). Ж. Бизе. Кармен-сюита. Балет (Вступление. 

Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. 

Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт 

Тореро и Кармен. Адажио. 

Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов 

(фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус Христос — 

суперзвезда. Э. Л. Уэб- 

бер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и 

Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. 

Поющие под до- 

ждём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. 

Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl 

Singers, Il 

Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.).Симфония № 7 

(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь 

святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор 

Иоаннович≫. 

≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл 

(фрагменты). Г. Свиридов. Фрески Дионисия. Для 

камерного ор- 

кестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское 

завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для 

оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Устанавливать 

ассоциативно-об- 

разные связи явлений 

жизни и 

искусства на основе 

анализа музыкальных 

образов. 

Выражать личностное 

отношение, уважение к 

прошлому и на- 

стоящему страны, 

воссозданному 

в разных видах искусства. 

Уважительно относиться 

к рели-гиозным чувствам, 

взглядам людей; 

осознавать значение 

религии 

в развитии культуры и 

истории, в 

становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности. 

Самостоятельно 

осуществлять 

музыкально-

практическую, 

творческую деятельность: 

пение, игра 

на музыкальных 

инструментах, 

включая синтезатор, 

пластическое 

интонирование, 

музыкально-ритмические 

движения, свободное 

дирижирование, 

инсценировка песен 

и фрагментов 

музыкальных спектаклей, 

программных сочинений. 

Общаться и 

сотрудничать 

сосверстниками, детьми 

старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми 

в процессе музыкально-

образова- 

тельной, общественно 

полезной, 

исследовательской и 

других видов 

деятельности. 



Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о 

красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. 

Счастья тебе, 

Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. 

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. 

Просторновой. Романс о гита- 

ре. Б. Кравченко, слова А. Белинского__Люди идут по 

свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и 

Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихиевьюги. Слова и 

музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма≪Фантазии 

Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берёзы. 

И. Матвиенко, 

слова М. Андреева. Позови меня тихопо имени. И. 

Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова 

и музыка 

С. Копыловой. Песни иеромонаха Романа. Песня о 

звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения Письмо к Богу 

неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер 

ясен и 

тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. 

Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. 

Любить. 

Молиться. Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. 

Майков. Жизнь. А. Апухтин. Гейлигенштадтское 

завещание (фраг- 

мент). Л. Бетховен.Произведения изобразительного 

ис- 

кусства Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Го- 

ловин. Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен- 

сюита». Б. Мессерер. Испанский танец в 
Мулен Руж. 

Д. Больдини. Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. 

П. Вильямс.Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский 

собор Московского Кремля. Фрагмент. 

Ф. Грек. Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Мате- 

ри. Николай Чудотворец. Церковь Рож- 

дества Богородицы, Ферапонтов мона- 

стырь. Фреска. Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая 

Чудотворца в с. Аксиньине. 

Ф. Грек. Спас Вседержитель. Церковь Спаса 

Преображения. Новгород. Фреска. Памятник Г. 

Свиридову. Курск.Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. 

Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов 

монастырь. Дионисий 

Понимать свою 

ответственность 

за достижение общего 

художе- 

ственно-эстетического 

результата. 

Участвовать в 

концертных пред- 

ставлениях для 

одноклассников и 

родителей, в подготовке и 

защите 

исследовательских 

проектов. 

Активно применять 

информаци- 

онно-коммуникационные 

техно- 

логии в целях 

самообразования 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.18 Рабочая программа   учебного предмета «Технология» 

1. Содержание учебного предмета. 
 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

              Тема 1. Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресур- сов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 
 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и 

механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые 

детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и 

технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления  выкройки.  Подготовка  выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования 

ножницами. 
 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого 

цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и 



газа. 
 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 
 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, 

надсистема. Вход, процесс и выход     технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологи- ческой 

системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека техно- логической системе. Робототехника. Системы автоматическо- го 

управления. Программирование работы устройств. 

Тема 3. Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, 

математические). 
 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Текстильное материаловедение 

Понятие о ткани 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о 

прядении и ткачестве. Со- временное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 

производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко- 

крашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Нетканые материалы. Их  виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор 

прядильного производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Текстильные материалы животного происхождения 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 



сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Текстильные химические материалы 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловк а выкройки с учётом при- пусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного 

обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; 

смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 

Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную 

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными 

стежками. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Тема 4. Швейная машина 

Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Приёмы работы на швейной машине 

Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной машиной 

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология 

притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия 

«окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания  среза с помощью лапки-

окантователя.  Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображение 

окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. 

Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины. 

Машинная обработка изделий 

Классификация машинных швов: соединительные, крае- вые и отделочные. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 

Машинная игла. Дефекты машинной строчки 

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. 

Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Приспособления к швейной машине. 

Технологические операции изготовления швейных изделий 

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали  с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных ра- ботах: 



примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров 

Снятие  мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы 

конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия 

Технологическая последовательность изготовления вы- кройки по своим меркам. Подготовка 

выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой 

выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

Конструирование плечевой одежды 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  Понятие  «плечевая  одежда».  

Понятие  об  одежде с цельнокроеным и  втачным  рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа  основы  

плечевого  изделия с цельнокроеным рукавом. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование поясной одежды 

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Тема 6. Моделирование одежды 

Моделирование плечевой одежды 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о 

подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Мо- 

делирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Моделирование поясной одежды 

Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Тема 7. Технологии лоскутного шитья 

Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, её связь с на- правлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты  и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: 

изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, 

петлеобразных и косых стежков. 

Технологии аппликации 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием 

вручную петельными  и прямыми потайными стежками. 

Технологии стёжки 

Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки 

прямыми ручными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного 

изделия двойной подгибкой. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, 

машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости о вида изделия 



и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. 

Плотное вязание по кругу 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу 

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. 

Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий.  

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани 

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание петельными стежками 

Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. Вышивание 

крестообразными и косыми стежками 

Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание швом крест 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Штриховая гладь 

Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Французский узелок 

Использование шва «французский узелок» в вышивке. 

Техника вышивания швом «французский узелок». 

Вышивка атласными лентами 

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий 

порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, 

цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, 

социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 



Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере 

информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, 

СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ Обработка изделий на станках 

(фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым программным 

управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы технологической подготовки производства. 

Создание трёх- мерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры  с ЧПУ. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные 

виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных 

потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду 

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления  автоматизации в современном промышленном 

производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. 

Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие 



электрическую энергию в тепловую. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Специфика социальных технологий 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при 

публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной 

сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экс- 

тракорпоральная  мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Тема 1. Нанотехнологии 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, 

формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»  

Тема 1. Современный рынок труда 



Выбор профессии в зависимости от интересов, склон- ностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация  профессий в зависимости от предмета труда (по 

Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл 

жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый на- бор посуды для 

приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен 

и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

               Тема 2. Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной 

машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых   в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 

приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 



столовыми приборами. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и вы- печки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и 

чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения 

овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных 

продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления 

блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Приготовление блюд из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой об- работке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

Первые блюда 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу. 

Сладости, десерты, напитки 



Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача на стол. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Изделия из пресного слоёного теста 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет 

приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Тема 3. Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 

промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии 

индустрии питания. 

  

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 

Выращивание культурных растений 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для  выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания 

растений. 

Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, 

прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие 

«полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика 

(технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии  выращивания    растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 

бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный 

способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, 

прореживание, полив, рыхление, обработка от вредите- лей и болезней, подкормка. Ручные 

инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила 



сбора семенного материала. 

Технологии флористики 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты 

для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. 

Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 

специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли 

животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их 

основные элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой 

продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания 

собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о 

норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер 

по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Тема 3. Биотехнологии 

Понятие биотехнологии 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты    биотехнологий. 

Сферы применения биотехнологий 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, 

экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, 

получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

   

  РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТВОРЧЕСКИЙ    

ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 



Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

 

Раздел Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

Современные технологии 

и перспективы их развития 

6 — — — — 

Конструирование и моделирование 6 — — — — 

Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений 

— 4 — — — 

Технологии в сфере быта — 4 — — — 

Технологическая система — 10 — — — 

Материальные технологии 26 24 28 12 — 

Технологии получения современных 

материалов 

— — 4 — — 

Современные информационные 

технологии 

— — 4 — — 

Технологии в транспорте — — 6 — — 

Автоматизация производства — — 4 — — 

Технологии в энергетике — — — 6 — 

Социальные технологии — — — — 6 

Медицинские технологии — — — — 4 

Технологии в области электроники — — — — 6 

Закономерности технологического 

развития цивилизации 

— — — — 6 

Профессиональное самоопределение — — — — 6 

Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

12 10 8 6 — 

Технологии растениеводства и 

животноводства 

8 8 6 4 — 

Исследовательская и созидательная 

деятельность (Творческий проект) 

10 8 8 6 6 

Всего 68 68 68 34 34 

 

 

 

 

 



 

2. Тематическое планирование  

5 класс 
Разделы Кол-во 

часов 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития  

6 1.1.Потребности человека 

1.2.Понятие технологии 

1.3.Технологический 

процесс 

2 

2 

2 

Осознавать роль технологии в производстве 

потребительских благ. Знакомиться с видами 

технологий в разных сферах производства. 

Определять, что является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. Собирать и 

анализировать дополнительную информацию о 

видах технологий.  

Участвовать в экскурсии на производство и 

делать обзор своих наблюдений 

1,4,6 

2. Творческий 

проект 

 

2 2.1.Этапы выполнения 

творческого проекта 

2.2.Реклама 

1 

 

1 

Понимать значимость творчества в жизни и 

деятельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. Определять 

особенности рекламы новых товаров. 

Осуществлять самооценку интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности 

3,4,6 

3.Конструирование 

и моделирование 

 

6 3.1.Понятие о машине и 

механизме 

3.2.Конструирование 

машин и механизмов 

3.3.Конструирование 

швейных изделий 

2 

 

2 

 

2 

Характеризовать простые механизмы, типовые 

детали машин и их соединения. Осуществлять 

сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции. Конструировать 

модель по заданному прототипу, проводить 

испытания и модернизацию модели. 

Разрабатывать оригинальную конструкцию 

модели: проектировать, находить альтернативные 

варианты, конструировать, испытывать, 

анализировать результаты. Строить чертёж 

швейного изделия, выкроек для образцов 

2,3,4,6 

4.  Материальные 

технологии (вариант 

по выбору) 

26    Распознавать породы древесины, пиломатериалы 

и древесные материалы по внешнему виду. 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы по образцам. Выбирать материалы для 

изделия в соответствии с его назначением. 

Организовывать рабочее место для столярных и 

слесарных работ. Выбирать инструменты для 

обработки древесины, металлов и искусственных 

3,4,5,6,7 

4А. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

4А.1. Виды 

конструкционных 

материалов 

 4А.2. Графическое 

2 

 

 

2 



изображение деталей и 

изделий 

4А.3. Технологии 

изготовления изделий 

4А.4.Технологические 

операции обработки 

конструкционных 

материалов  

4А.5. Технологии 

сборки деталей из 

конструкционных 

материалов 

4А.6. Технологии 

отделки изделий из 

конструкционных 

материалов 

4А.7. Технологии 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

материалов в соответствии с их назначением. 

Читать и оформлять графическую документа- 

цию. Выполнять эскизы или технические рисун- ки 

деталей из конструкционных материалов. 
Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Проводить презентацию результатов 

труда 

4Б. Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

4Б.1. Текстильное 

материаловедение  

4Б.2. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий 

4Б.3. Операции влажно-

тепловой обработки 

4Б.4. Технологии 

лоскутного шитья 

4А.5. Технологии сборки 

деталей  из 

конструкционных 

материалов 

4А.6. Технологии отделки 

изделий из 

конструкционных 

2 

 

6 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и материалов. 

Формировать представление о получении 

различных видов сырья и материалов.  

Анализировать свойства и предназначение  

текстильных материалов. Овладевать средствами и 

формами графического отображения объектов. 

Знакомиться с особенностями технологий 

обработки текстильных материалов. Проводить 

лабораторные исследования свойств различных 

материалов. Составлять коллекции сырья и 

материалов. Осваивать умение читать и выполнять 

технические рисунки и эскизы деталей. Получать 

представление о многообразии ручных 

инструментов для ручной обработки материалов. 

Изготавливать простые изделия из 

конструкционных материалов. Изготовлять 

образец ручных работ . Выполнять некоторые 

операции по обработке текстильных материалов из 

1,3,4,5,6,7 



материалов 

4Б.7. Технологии 

художественно- 

прикладной обработки 

материалов 

 

4 

 

натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Создавать проекты 

изделий из текстильных материалов. Знакомиться 

с различными видами техники лоскутного шитья. 

Изготовлять образцы лоскутных узоров. 

 

5.Технологии 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

 

12 5.1.Санитария, гигиена и 

физиология питания 

5.2.Технологии 

приготовления блюд 

2 

 

10 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, 

пищевой рацион, режим питания. Осваивать 

технологии кулинарной обработки круп, бобовых и 

макаронных изделий.  
Составлять меню, отвечающее здоровому образу 

жизни. Пользоваться пирамидой питания при 

составлении рациона питания. 

Проводить опыты и анализировать способы 

определения качества мытья столовой посуды 

экспресс-методом химического анализа. Осваивать 

способы определения доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. Готовить  

кулинарные   блюда из яиц, круп, бобовых и макаронных 

изделий. Приготовлять бутерброды и горячие 

напитки. Соблюдать правила санитарии и гигиены 

при обработке и хранении пищевых продуктов.  

1,3,4,5,6,7 

6.Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

 

8 6.1. Растениеводство 

6.2. Животноводство 

6 

2 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. Получать 

представление об основных 

агротехнологических приёмах выращивания 

культурных растений. Осознавать значение 

культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Знакомиться с классификацией 

культурных растений и видами исследований 

культурных растений. Проводить описание 

основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений.  

Проводить исследования культурных растений. 

Выполнять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на 

пришкольном участке. Определять полезные 

свойства культурных растений, выращенных 

на пришкольном участке. Собирать 

информацию и приводить   примеры 

1,5,6,7 



разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека. 

7.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

8 7.1. Разработка и 

реализация творческого 

проекта 

8 Работать над проектом. Находить необходимую 

информацию с использованием Интернета. 

Выполнять необходимые эскизы. Составлять 

учебные технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов Работать над 

проектом. Находить необходимую информацию с 

использованием Интернета. Выполнять 

необходимые эскизы. Составлять учебные 

технологические карты. Контролировать качество 

выполнения этапов проекта. Оценивать стоимость 

проекта. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Оценивать стоимость 

проекта. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 

1, 3, 4,5,6,7 

Всего 68     

 

6 класс 
Разделы Кол-во 

часов 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
1. Технологии 

возведения, ремонта и 

содержания зданий и 

сооружений 

 

4 1.1. Технологии возведения 

зданий и сооружений 

1.2. Ремонт и содержание 

зданий и сооружений 

1.3. Энергетическое 

обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

1 

 

1 

 

2 

Называть актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений. Выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информации 

предприятий строительной отрасли в регионе 

проживания. Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий. 

Анализировать энергетическое обеспечение 

дома проживания. Выполнять поиск в 

Интернете 

и других источниках информации предприятий 

города (региона) проживания, сферы ЖКХ. 

Осуществлять сохранение  информации  в 

формах описаний, схем, эскизов, фотографий 

2,3,4,5,6,7 

2. Технологии в 4 2.1. Планировка 2 Находить и предъявлять информацию об 2, 4,7 



сфере быта 

 

помещений жилого дома 

2.2. Освещение жилого 

помещения 

2.3. Экология жилища 

 

1 

 

1 

устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную планировку 

жилого помещения на бумаге с помощью 

шаблонов и с помощью компьютера. Выполнять 

учебную задачу поиска в Интернете и других 

источниках информации светильников 

определённого типа. Осваивать технологии 

содержания и гигиены жилища. Разбираться в 

типах климатических приборов 

3.Технологическая 

система 

 

10 3.1. Технологическая 

система как средство для 

удовлетворения базовых 

потребностей человека 

3.2. Системы 

автоматического 

управления. Робототехника 

3.3. Техническая 

система и её элементы 

3.4. Анализ функций 

технических систем. 

Морфологический анализ 

3.5. Моделирование 

механизмов технических 

систем 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Проводить анализ технологической системы – 

надсистемы – подсистемы. Разбираться  в 

классификации систем автоматического 

управления. Распознавать основные части машин. 

Выполнять эскизы механизмов, применять 

простые механизмы для решения поставленных 

задач. Выполнять  расчёт передаточного 

отношения механизма. Проводить  

морфологический  и функциональный анализ 

технической системы. Выполнять поиск 

информации в Интернете и других источниках. 

Разъяснять функции модели и принципы 

моделирования. Строить модель механизма, 

состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме. 

1,2,4 

4.  Материальные 

технологии (вариант 

по выбору) 

24   Различать физические и механические свойства 

древесины, металлов, сплавов, искусственных 

материалов. 
Оформлять графическую документацию, 
читать сборочные чертежи. Вычерчивать 
эскизы или чертежи деталей. Разрабатывать 
чертежи деталей из сортового проката. 
Применять компьютер для разработки 
графической документации. Выполнять 
обработку заготовки для её последующего 
точения на станке и подготовку дереворежущих 
инструментов. Изготовлять детали 
цилиндрической и конической формы на 
токарном станке по чертежам с соблюдением 
правил безопасной работы. Применять 
контроль- но-измерительные инструменты при 

 

4А. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

4А.1. Свойства 

конструкционных 

материалов 

4А.2. Графическое 

изображение деталей и 

изделий 

4А.3. Контрольно- 

измерительные 

инструменты 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 



4А.4. Технологическая 

карта — основной 

документ для изготовления 

деталей  

4А.5. Технологические 

операции обработки и 

сборки деталей из 

конструкционных 

материалов 

 4А.6. Технология 

сверления заготовок на 

настольном сверлильном 

станке  

4А.7. Технологии отделки 

изделий из 

конструкционных 

материалов 

2 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

выполнении токарных работ. Отрабатывать 
навыки ручной слесарной обработки заготовок. 
Выполнять по разметке резание заготовок из 
металлов и искусственных материалов 
слесарной ножовкой в тисках с соблюдением 
правил безопасной работы. Контролировать 
качество вырезанных деталей. 
 

4Б. Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

4Б.1. Текстильное 

материаловедение 

4Б.2. Швейная машина 

4Б.3. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий.  

4Б.4. Конструирование 

одежды и аксессуаров 

4Б.5. Технологии вязания 

крючком 

2 

 

4 

6 

 

 

4 

 

8 

Знакомиться со свойствами тканей из хлопка и 

льна. Применять правила безопасной работы на 

швейной машине. Осваивать разновидности 

технологий механической обработки материалов. 

Анализировать свойства материалов 

растительного происхождения. Знакомиться с 

методами конструирования. Сформировать 

представление о способах соединения деталей из 

разных материалов. Познакомиться с методами и 

средствами отделки изделий. Анализировать 

особенности соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи при изготовлении одежды. 

Выполнять практические работы по 

изготовлению изделий из текстильных материалов, 

вязанию крючком. 

1,2,3,4,5,6,7 

5.Технологии 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

 

10 5.1.Технологии 

приготовления блюд 

10 Получать представление о технологии обработки 

молока, получения кисломолочных продуктов и их 

переработки. Знакомиться с особенностями 

механической кулинарной обработки овощей и 

видами их нарезки. Получать представление об 

основных и вспомогательных видах тепловой 

обработки продуктов (варка, жарка, 

тушение,запекание, припускание; пассерование, 

1,2,3,4,5,6,7 



бланширование). 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека 

минеральными веществами. Исследовать и 

определять доброкачественность молочных 

продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Готовить  кулинарные   блюда из молочных и 

кисломолочных продуктов,  блюда из овощей. 

Заготавливать зелень, овощи и фрукты с 

помощью сушки и замораживания. Получать 

представление о технологиях приготовления 

мучных кондитерских изделий и освоить их. 

Знакомиться с технологиями обработки рыбы, 

морепродуктов и их кулинарным использованием. 

Получать представление, анализировать 

полученную информацию и делать выводы о 

сходстве и различиях изготовления рыбных 

консервов и пресервов. Осваивать методы 

определения доброкачественности мучных и 

рыбных продуктов. Готовить кулинарные блюда 

из теста, рыбы и морепродуктов 

6.Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

 

8 6.1. Растениеводство 

6.2. Животноводство 

6 

2 

Знакомиться с агротехническими приёмами 

обработки  почвы, агротехническими 

мероприятиями по борьбе с сорняками.  

Выполнять подготовку почвы к осенней 

(весенней) обработке, посев семян и посадку 

культурных растений. Осваивать приёмы 

хранения и переработки овощей и фруктов. 

Собирать информацию и делать описание условий 

содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 

Проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие условия 

содержания животных и облегчающие уход за 

ними. Изучать причины появления бездомных 

собак. 

1,2,3,4,5,6,7 

7.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

8 7.1. Разработка и 

реализация творческого 

проекта 

8 Работать над проектом. Находить необходимую 

информацию с использованием Интернета. 

Выполнять необходимые эскизы. Составлять 

учебные технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов Работать над 

проектом. Находить необходимую информацию с 

2,3,4,5,6,7 



использованием Интернета. Выполнять 

необходимые эскизы. Составлять учебные 

технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 

Всего 68     

 

 

7 класс 
Разделы Кол-во 

часов 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
1. Технологии 

получения 

современных 

материалов 
 

 

4 1.1. Технология 

изготовления изделий из 

порошков (порошковая 

металлургия) 

1.2. Пластики и керамика 

1.3. Композитные 

материалы 

1.4. Технологии нанесения 

защитных и декоративных 

покрытий 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Приводить произвольные примеры применения 

перспективных материалов  в  технике и в быту. 

Характеризовать актуальные и перспективные 

технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Распознавать изделия из 

конструкционных материалов, имеющие 

нанесённые на поверхность деталей плёнки 

(покрытия) с заданными свойствами 

4,6 

2.  Современные 

информационные 

технологии 

 

 

4 2.1. Понятие об 

информационных 

технологиях 

2.2. Компьютерное 

трёхмерное 

проектирование 

2.3. Обработка изделий на 

станках с ЧПУ 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, профессии в 

сфере информационных технологий. 

Знакомиться с информацией об обработке 

изделий на станках с ЧПУ.  

4,5,6,7 



3. Технологии в 

транспорте 

 

6 3.1. Виды транспорта. 

История развития 

транспорта 

3.2. Транспортная 

логистика 

3.3. Регулирование 

транспортных потоков 

3.4. Безопасность 

транспорта. Влияние 

транспорта на 

окружающую среду 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Характеризовать актуальные и перспективные 

технологии транспорта. Анализировать 

организацию пассажирского транспорта в 

регионе проживания. Решать учебные 

логистические задачи. Выявлять проблемы 

транспортной логистики населённого пункта на 

основе самостоятельно спланированного 

наблюдения. Решать учебную задачу на 

моделирование транспортных потоков. 

Строить графическую модель потока. 

Анализировать состав транспортного потока в 

населённом пункте 

2,3,4 

4. Автоматизация 

производства 

 

4 4.1. Автоматизация 

промышленного 

производства 

4.2. Автоматизация 

производства в лёгкой 

промышленности 

4.3. Автоматизация 

производства в пищевой 

промышленности 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Характеризовать автоматизацию производства на 

примере региона проживания. Знакомиться с 

профессиями, связанными с обслуживанием 

автоматизированных производств. Приводить 

произвольные примеры автоматизации. 

1,2,4 

5.  Материальные 

технологии (вариант 

по выбору) 

28   Разбираться в наиболее распространённых марках 

сталей. Знакомиться с термической обработкой 

стали, с конструкторской документацией. 

Вычерчивать чертежи деталей из древесины и 

металла. Разрабатывать конструкцию и 

выполнять чертёж детали творческого проекта. 

Использовать компьютер для подготовки 

конструкторской документации. 

Знакомиться с технологической документацией. 

Разрабатывать технологические и 

операционные карты на изготовление изделий из 

древесины и металла.  

Выполнять упражнения по нарезанию вручную 

наружной и внутренней резьбы. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах.  

Осваивать приёмы выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

 

5А. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

5А.1. Технологии 

получения сплавов с 

заданными свойствами 

5А.2. Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

5А.3. Технологические 

операции сборки и 

обработки изделий из 

древесины 

5А.4. Технологические 

операции обработки 

2 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

3,4,5,6,7 



металлов и 

искусственных 

материалов 

5А.5. Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

5А.6. Технологии 

художественной обработки 

древесины 

 

2 

 

 

 

6 

характера, содержащие художественную резьбу, 

по эскизам и чертежам 

 

5Б. Материальные 

технологии. 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

5Б.1. Текстильное 

материаловедение 

5Б.2. Швейная машина 

5Б.3. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий 

5Б.4. Конструирование 

одежды 

5Б.5. Моделирование 

одежды 

5Б.6. Технологии 

художественной обработки 

ткани 

2 

 

4 

2 

 

 

2 

 

4 

 

14 

Получать представление о производстве 

различных материалов и их свойствах. 

Знакомиться с видами машинной обработки  и 

текстильных материалов, делать выводы об их 

сходстве и различиях. 

Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на основе 

обработки  текстильных материалов с помощью 

ручных инструментов, приспособлений,  машин 

 

6.Технологии 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

 

8 5.1.Технологии 

приготовления блюд 

8 Знакомиться с видами птиц и животных, мясо 

которых используется в кулинарии. Осваивать 

правила механической кулинарной обработки 

мяса птиц и животных. Получать 

представление о влиянии на здоровье человека 

полезных веществ и витаминов, содержащихся в 

мясе птиц и животных. Осваивать 

органолептический способ оценки качества мяса 

птиц и животных. Планировать 

последовательность технологических операций 

по приготовлению сладостей, десертов и 

напитков. Составлять меню обеда. Выполнять 

сервировку стола к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления 

3,4,5,6,7 

6.Технологии 6 6.1. Растениеводство 4 Овладевать приёмами аранжировки цветов. 1,2,4,5,6,7 



растениеводства и 

животноводства 

 

6.2. Животноводство 2 Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, происхождении 

и значении понятий, связанных с уходом за 

растениями. Разрабатывать паспорт по уходу за 

цветочно- декоративной культурой, газоном. 

Знакомиться с рационом питания 

сельскохозяйственного животного и домашнего 

животного.  

7.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

8 7.1. Разработка и 

реализация творческого 

проекта 

8 Работать над проектом. Находить необходимую 

информацию с использованием Интернета. 

Выполнять необходимые эскизы. Составлять 

учебные технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов Работать над 

проектом. Находить необходимую информацию с 

использованием Интернета. Выполнять 

необходимые эскизы. Составлять учебные 

технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 

2,3,4,5,6,7 

Всего 68     

 

8 класс 
Разделы Кол-во 

часов 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
1. Технологии в 

энергетике 

6 1.1. Производство, 

преобразование, 

распределение, накопление 

и передача энергии как 

технология 

1.2. Электрическая сеть. 

Приёмники электрической 

2 

 

 

 

 

2 

 

Характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, энергетику 

региона проживания. Называть технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю. Характеризовать и 

распознавать устройства для накопления энергии, 

передачи энергии.  

Проводить исследование электрического 

1,2,4,5 



энергии. Устройства для 

накопления энергии 

1.3. Бытовые 

электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

 

 

2 

освещения в помещении (школы, дома и др.), 

оценивать экономию электроэнергии от 

применения энергосберегающих или 

светодиодных ламп 

2.  Материальные 

технологии (вариант 

по выбору) 

12   Разрабатывать эскизы изделий из древесины, 

для ручного тиснения по фольге, в технике 

басмы, в технике просечного материала с учётом 

эстетических свойств. Изготовлять изделия 

ручным тиснением по фольге,  декоративные 

ажурные изделия из металла, изделия в технике 

просечного металла, шлифовать 

Знакомиться с технологией изготовления 

металлических рельефов методом чеканки. 

Осваивать приёмы чеканки 

3,4,5,6,7 

2А. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

2А.1. Технология точения 

декоративных изделий из 

древесины на токарном 

станке 

2А.2. Технология тиснения 

по фольге. Басма 

2А.3. Декоративные 

изделия из проволоки 

2А.4. Просечной металл 

2А.5. Чеканка 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

2 

2Б. Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

2Б.1. Текстильное 

материаловедение 

2Б.2. Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий  

2Б.3. Конструирование 

одежды 

2Б.4. Моделирование 

одежды 

2Б.5. Технологии 

художественной обработки 

ткани 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Изучать свойства тканей из химических волокон. 

Определять сырьевой состав тканей по свойствам. 

Находить и предъявлять информацию о 

современных материалах из химических волокон и 

их применении в текстиле. Изготовлять образцы 

ручных работ. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и предъявлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды 

Изучать приёмы моделирования прямой юбки. 

Выполнять образцы вышивки атласными 

лентами. 

3,4,5,6,7 

3.Технологии 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

 

6 3.1. Индустрия питания 

3.2. Технологии 

приготовления блюд 

2 

4 

Знакомиться с предприятием  

общественного питания на примере 

школьной столовой. 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

теста и выпечки. Сервировать сладкий стол. 

3,4,5,6,7 



Проводить оценку качества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft Word 

приглашение. Знакомиться с профессиями 

кондитерского производства. 

6.Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

 

4 4.1. Понятие о 

биотехнологии 

4.2. Сферы  применения 

биотехнологий 

4.3. Технологии 

разведения животных 

2 

 

1 

 

1 

Знакомиться  с  историей  развития 

биотехнологий. Изучать объект 

биотехнологии (на примере дрожжевых 

грибков).Изготовлять кисломолочный 

продукт (на примере йогурта). 

Знакомиться  с  профессией  специалист-

технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

Знакомиться  с методами улучшения пород 

домашних животных, ветеринарными 

документами домашних животных. 

Находить и предъявлять информацию о 

заболеваниях домашних животных. 

1,2,4,5,6,7 

7.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

6 7.1. Разработка и 

реализация творческого 

проекта 

6 Работать над проектом. Находить необходимую 

информацию с использованием Интернета. 

Выполнять необходимые эскизы. Составлять 

учебные технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов Работать над 

проектом. Находить необходимую информацию с 

использованием Интернета. Выполнять 

необходимые эскизы. Составлять учебные 

технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 

2,3,4,5,6,7 

Всего 34     
 

 

9 класс 
Разделы Кол-во 

часов 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 



деятельности 
1. Социальные 

технологии 

6 1.1. Специфика 

социальных технологий 

1.2. Социальная работа. 

Сфера услуг 

1.3. Технологии работы 

с общественным мнением. 

Социальные сети как 

технология 

1.4. Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

Характеризовать тенденции развития 

социальных технологий в XXI в. и профессии, 

связанные с реализацией социальных 

технологий. 

Характеризовать цели социальной работы. 

Осуществлять поиск людей, относящихся к 

социально незащищённой группе, и принимать 

участие в оказании им посильной помощи. 

Характеризовать источники формирования 

и формы выражения общественного мнения. 

Перечислять технологии работы с общественным 

мнением. Характеризовать содержание 

социальной сети. Распознавать элементы 

негативного влияния социальной сети на людей.  

Осуществлять мониторинг СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новой технологии, 

обслуживающей ту или иную группу 

потребностей.  

1,2,5,6 

2. Медицинские 

технологии 

 

4 2.1. Актуальные и 

перспективные 

медицинские технологии 

2.2. Генетика и генная 

инженерия 

2 

 

 

2 

Знакомиться с актуальными и перспективными 

медицинскими технологиями. Знакомиться с 

информатизацией о здравоохранении региона. 

Исследовать потребность в медицинских кадрах 

в регионе. Знакомиться с генетикой и генной 

инженерией, с возможностями генной 

инженерии. Осуществлять поиск информации в 

Интернете о значении медицинских понятий, 

комплексах упражнений. 

1,2,4,5,7 

3. Технологии в 

области 

электроники 

6 3.1. Нанотехнологии 

3.2. Электроника 

3.3. Фотоника 

2 

2 

2 

Знакомиться с нанотехнологиями. Называть 

наиболее известные наноматериалы. Называть и 

характеризовать технологии в области 

электроники, тенденции их развития. Называть 

и характеризовать технологии в области 

фотоники, тенденции их развития. Выполнять 

поиск в Интернете информации об областях 

применения фотоники и нанофотоники. 

1,2,4,5,7 

4. Закономерности 

технологического 

развития 

цивилизации 

 

6 4.1. Управление в 

современном производстве. 

Инновационные 

предприятия. Трансфер 

технологий 

2 

 

 

 

 

Объяснять закономерности технологического 

развития цивилизации. Различать современные 

технологии обработки материалов. Выполнять 

поиск информации в Интернете о передовых 

методах обработки материалов. Объяснять роль 

метрологии в современном производстве. 

1,2,4,5,6,7 



4.2. Современные 

технологии обработки 

материалов 

4.3. Роль метрологии в 

современном производстве. 

Техническое 

регулирование 

2 

 

 

2 

Различать направления технического 

регулирования. 

5.Профессиональное 

самоопределение 

 

6 5.1. Современный рынок 

труда 

5.2. Классификация 

профессий 

5.3. Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности 

2 

 

2 

 

2 

Анализировать состояние рынка труда в регионе 

проживания. Изучать информацию о путях 

получения профессий в учебных заведениях 

региона проживания. Выполнять поиск 

информации в Интернете 

о новых перспективных профессиях. Выявлять 

склонности к группе профессий, 

коммуникативные и организаторские 

склонности. Выполнять профессиональные 

пробы. 

Выбирать образовательную траекторию 

1,2,5,6 

6.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

6 6.1. Разработка и 

реализация 

специализированного 

проекта 

6 Выполнять специализированный проект. 

Находить необходимую информацию в 

Интернете. 

Выполнять необходимую графическую 

документацию. Составлять технологические 

карты с помощью компьютера. Изготовлять 

материальные объекты (изделия), 

контролировать их качество. Рассчитывать 

затраты на выполнение и реализацию проекта. 

Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презентацию 

проекта 

2,3,4,5,6,7 

Всего 34     
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2.19   Рабочая программам учебного предмета «Физическая культура» 

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 в формировании 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 само-

стоятельных 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. 

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; 
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-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; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми 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 за-

висимости 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. 
 

1. Содержания программного материала по разделам 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

      История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

программ. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
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Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5—7 классы 3 ч в неделю, всего 306 ч 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Основные 

виды 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Раздел 1. Основы знаний  

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры древ-

ности. Возрождение Олим-

пийских игр и 

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила их проведе-

ния, известные участники и победители). 

Раскрывают историю 

возникновения и 

формирования физической 

культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры 

1,5 
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олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристикавидов 

спорта, входящих в прог-

рамму Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности. 

Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском государстве, на 

Урале и в Сибири. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — олимпийские 

чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе 

древности как явление 

культуры, раскрывают 

содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель 

возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского 

народа в древности и в 

Средние века, с 

современными 

упражнениями. 

Объясняют, чем 

знаменателен советский 

период развития 

олимпийского движения в 

России. Анализируют 

положения Федерального 

закона «О физической 

культуре и спорте» 

4.5 

Физическая культура 

человека 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

 

 

Проведение 

самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и 

телосложения 

 

Познай себя  

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом на голове. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного 

развития. Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

 

Регулярно контролируя 

длину своего тела, опре-

деляют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу 

своего тела с помощью 

напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 

Раскрывают значение 

нервной системы в управ-

лении движениями и в 

регуляции основными 

6-8 

 

 

 

 

5-7 
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системами организма. 

Составляют личный план 

физического самовос-

питания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных 

групп мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное 

влияние на работу и 

развитие всех систем  

организма, на его рост и 

развитие 

Режим дня и его основное 

содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. Режим 

дня. Утренняя гимнастика. Основные 

правила для проведения самостоятельных 

занятий. Адаптивная физическая культура. 

Подбор  спортивного  инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в домашних 

условиях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие 

здорового образа жизни, 

выделяют его основные 

компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем 

человека. Выполняют  

комплексы  упражнений  

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для 

самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних 

условиях и приобретают 

спортивный 

инвентарь.Разучивают и 

выполняют комплексы 

упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Выбирают режим  

правильного  питания  в 

зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные 

правила организации 

распорядка дня. 

2,5 

 

 

 

 

4-6 
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Объясняют роль и значение 

занятий физической 

культурой в профилактике 

вредных привычек 

 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и само-

контроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели 

самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб 

Выполняют тесты на 

приседания и пробу с за-

держкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во 

время и после занятий 

физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля 

6 

Первая помощь и самопо-

мощь во время занятий 

физической культурой и 

спортом 

Первая помощь при травмах Соблюдение    

правил   безопасности, страховки и 

разминки. Причины   возникновения   травм   

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характеристика   

типовых   травм,   простейшие приёмы и 

правила оказания самопомощи  и   первой  

помощи   при травмах 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 

1,6,7 

 

 

 

                   

                         Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

 

 

Лёгкая атлетика 

Беговые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой спринтерского 

бега 

5класс 

История лёгкой атлетики. Высокий 

старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 

м. Бег на результат 60 м. 

6класс 

Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м. 

7класс 

Высокий старт от 30 до 40 м.  

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м.  

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

6-8 
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Бег на результат 60  

Овладение   техникой   длительного 

бега 

5класс 

Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6класс 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м 

7 класс 

Бег в равномерном темпе: мальчики 

до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 

1500 м 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

5класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-

бега. 

6класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-

бега. 

7класс 

Прыжки в длину с 9—11  шагов раз-

бега 

Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения ,для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

6-8 

Овладение техникой прыжка в вы-

соту 

5класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз-

бега. 

6класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз-

бега. 

7класс 

Процесс совершенствования 

прыжков в высоту 

Описывают технику выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

 

6-8 

Развитие 

выносливости 

5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

 

6-8 
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минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

5—7 классы 

Всевозможные 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 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

 

6-8 

Развитие скоростных 

способностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

6-8 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной 

техники их выполнения;правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для вы-пол 

нения легкоатлетических упраж-

нений; представления о темпе, ско-

рости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой 

 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных сис-

тем организма и для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации само-

стоятельных тренировок. Раскрывают 

понятиетехники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

6-8 

 

Проведение самостоя-

тельных занятий 

прикладной 

физической подготов-

кой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скорост-но-

силовых, скоростных и коорди-

национных способностей на 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают по-

6-8 



640 

 

основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

нятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Овладение    

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; подача ко-

манд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в 

подготовке места проведения 

занятий 

Используют разученные упражнения в самосто-

ятельных занятиях при решении задач физичес-

кой и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время 

этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и конт-

рольные тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают их оцени-

вать и проводить соревнования. Оказывают по-

мощь в подготовке мест проведения занятий. 

Соблюдают правила соревнований 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Гимнастика 

Краткая      

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. Основная   гимнастика.   

Спортивная гимнастика. Художественная гимна-

стика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. Техника вы-

полнения физических упражнений 

Изучают  историю   гимнастики   

и   запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают  

предназначение   каждого  из  

видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями 

1,6,

7 



641 

 

Организующие команды 

и приёмы 

Освоение строевых упражнений 

5класс 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. 

6класс 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

7класс 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

 

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые 

приёмы 

 

 

 

5-7 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов 

на месте и в движении 5—7 классы 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

 

 

6 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

5—7 классы 

Мальчики:  с  набивным  и большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками 

 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

 

6 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров 5 класс 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 

лёжа. 

6класс 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги 

врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: 

наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис 

присев. 

7класс 

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъём 

Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

6 
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переворотом в упор на нижнюю жердь 

 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

5класс 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота 80— 100 см). 

6класс 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—

110 см). 

7класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, 

высота 100—115 см). Девочки: прыжок ноги врозь 

(козёл в ширину, высота 105—110 см) 

 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

4-6 

Акробатические   

упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

6класс 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью. 

7класс 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: 

кувырок назад в полушпагат 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

 

 

6 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле и коне. Акро-

батические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения 

для развития названных 

координационных 

способностей 

6,7 
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и инвентаря 

 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с ганте-

лями, набивными мячами 

 

Используют данные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

 

 

 

6 

 

 

Развитие   скоростно-

силовых способностей 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

 

Используют данные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

 

6 

Развитие гибкости 

 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами 

Используют данные 

упражнения для развития 

гибкости 

 

4,6 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений 

 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок 

5 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие программы по развитию 

силовых, координационных способностей и гибкости 

с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки 

 

 

 

 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий 

 

1,4 

 

 

 

                                       Баскетбол   
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Краткая     

характеристика вида 

спорта  

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры в 

баскетбол 

1,2 

Овладение техникой 

передвижений,  

остановок,  поворотов 

и стоек 

5 — 6 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенньгх элементов техни-

ки   передвижений   (перемещения   в стоике, 

остановка, поворот, ускорение).  

7 класс  

Дальнейшее обучение технике движений.  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

 

5,6 

Освоение техники 

ведения мяча 

5—6 классы 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой.  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение с пас-

сивным сопротивлением защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

5,6 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. 

Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 7 

класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

6 
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Освоение   

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча.  

7 класс Перехват мяча 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

5,6 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике движений 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

6 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

6 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1) 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

5,6 

Овладение игрой и 

комплексное развитие  

психомоторных 

способностей 

 

5 — 6 классы 

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 класс Игра по 

правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение 

технике движений 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

6 
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подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

 

 

Волейбол  

Краткая      

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике без-

опасности 

История волейбола. Основные правила игры в 

волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в волейбол 

1,4,6 

Овладение техникой пере-

движений,  остановок,  по-

воротов и стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег 

и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

6 

 

Освоение техники приёма 

и передач мяча 

5 — 7 классы 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

6 

 

 

 

 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 6—7 классы 

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике дви-

жений и продолжение развития психомоторных 

способностей 

 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

6 
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отдыха 

Развитие координацион-

ных способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, простран-

ственных и временных 

параметров движений, 

способностей к 

согласованию движений 

и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом типа 

бег с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точ-

ность реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей 

5,6 

Развитие выносливости 5—7 классы 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игро-

вые действия для развития 

выносливости 

5,6 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей ~ 

 

 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в со-

четании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. То же через сетку 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игро-

вые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых 

способностей 

6 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки 6—7 классы 

То же через сетку 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

6 
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соблюдают правила безопасности 

 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой   нападающий   удар   после 

подбрасывания мяча партнёром 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

6 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных элементов: приём, 

передача, удар 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

6 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение 

развития координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

6 

 

Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

6—7 классы 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Знания о спортивной 

игре 

5—7 классы 

Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и 

Овладевают терминологией, 

относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами 

техники безопасности. Объясняют 

правила и основы организации 
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защите). Правила техники безопасности при заня-

тиях спортивными играми 

игры 

Самостоятельные 

занятия прикладной 

физической подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-сило-вых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют разученные 

упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, техни-

ческой, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической на-

грузкой во время этих занятий 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игры 

Организуют со сверстниками 

совместные 

занятия по подвижным играм и 

игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комп-

лектовании команды, подготовке 

мест проведения игры 

 

 

 

Гандбол 

Краткая    

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История гандбола. Основные правила игры в 

гандбол. Основные приёмы игры в гандбол. 

Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники безопасности 

Изучают историю гандбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в гандбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

ои стоек 

 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка,: 

поворот, ускорение).  

6—7 классы Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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Освоение ловли и 

передач мяча 

5 класс 

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 6—7 классы 

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением 

защитника. Ловля катящегося мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте; в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости 

ведения с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5 класс 

Зросок мяча сверху в опорном положении и в 

прыжке. 5—7 классы 

Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и 

прямой рукой 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование 

броска. 7 класс Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондици-

онных и 

координационных 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 7 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 
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способностей 

Освоение тактики 

игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

   7 класс 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). Дальнейшее 

закрепление техники 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс Игра по правилам мини-гандбола 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в ручной мяч, как 

средство активного отдыха 

 

 

Футбол 

Краткая     

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История футбола. Основные правила игры в 

футбол. Основные приёмы игры в футбол. 

Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники безопасности 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в футбол. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм 

при занятиях футболом. 

Выполняют контрольные уп-

ражнения и тесты 

1,2

,5 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

6 
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соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

5 класс 
Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

ногой. 

6 —7 классы 
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча 

по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

6 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

5 класс 
Удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

6—7 классы 
Продолжение   овладения   техникой ударов по 

воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

6 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенньгх элементов: ведение, 

удар (пас), приём мяча, остановка, удар по 

воротам 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

6 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

6 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. Позиционные 

нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. 7 класс 

Позиционные нападения с изменением позиций 

игроков. Дальнейшее закрепление приёмов так-

тики 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

5,6 

 

 

 

2.20  Рабочая программа  учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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 без- 

опасности 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: 

5 класс 

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; 

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 (в помещении, на улице, 

на природе, в обще ственных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

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 ино- родных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей; 

10) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 
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социальных рисков на территории проживания; 

11) 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). 

  

6 класс 

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; 

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 (в помещении, на улице, на природе, в обще 

ственных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 

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 ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

10) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

11) 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). 

7 класс 

 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 
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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; 

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 (в помещении, на улице, на природе, в обще 

ственных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 

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 ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

10) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

11) 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 класс 

 

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; 

4) понимание и признание особой роли России  в  обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
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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 (в помещении, на улице, на природе, в обще ственных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

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 ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

10) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

11) 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). 

 

 9 класс 

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; 

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 (в помещении, на улице, на природе, в обще ственных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 
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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 ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

10) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

11) 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). 

 

                     2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 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 

• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального 

характера. 

 

Раздел №2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

        Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 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. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 
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Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации 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 Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти 

террорист чес ко го 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 Российской Федерации 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 метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате 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 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 

обществе. 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 
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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. 

  

                                    3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Тема Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч )   

1.    Человек,    

среда его   

обитания,   без-

опасность    

человека (5 ч) 

1.1. Город как среда 

обитания. 

1.2. Жилище человека, 

особенности   

жизнеобеспечения 

жилища. 

1.3. Особенности 

природных 

условий в городе. 

1.4. Взаимоотношения   

людей, проживающих в 

городе, 

и безопасность. 

1.5. Безопасность   в   

повседневной жизни 

Сравнивают    особенности    

жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции 

пользователя электрических и 

электронных приборов. Различают 

предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее 

эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в 

быту. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 1 

учебника для 5 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

  

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,    

 
2. Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера (6 ч) 

2.1.    Дорожное    

движение, безопасность 

участников дорожного 

движения. 

2.2. Пешеход. 

Безопасность пешехода. 

2.3. Пассажир. 

Безопасность пассажира. 

2.4. Водитель. 

2.5. Пожарная 

безопасность. 

2.6. Безопасное поведение 

в бытовых ситуациях 

 

Характеризуют  причины  дорожно-

транспортных  происшествий,   

организацию  дорожного движения и 

правила безопасного поведения 

участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Анализируют причины 

возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Запоминают  

правила  безопасного  поведения при 

пожаре. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 2 учебника для 5 
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класса под ред. А. Т. Смирнова. 

3. Опасные 

ситуации 

природного 

характера (2 ч) 

 

3.1. Погодные условия и 

без- 

опасность человека. 

3.2. Безопасность на 

водоёмах 

 

Характеризуют основные опасные 

погодные условия в местах вашего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного 

поведения в условиях опасных 

погодных явлений (ветер, дождь, 

гололёд). 

Различают состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила поведения на 

водоёмах. Применяют правила само-  

и  взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 

3учебника для 5 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

4. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера (2 ч) 

4.1. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

4.2. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

 

Различают чрезвычайные ситуации 

по причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего 

возможного поведения в случае 

возникновения той или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 4 учебника для 5 

класса под ред. А. Т. Смирнова.  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч )  

 

5. Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественн

ое поведение (3 

ч) 

5.1. Антиобщественное 

поведение и его 

опасность. 

5.2. Обеспечение личной 

безопасности дома. 

5.3. Обеспечение личной 

безопасности на улице 

 

Характеризуют основные виды 

антиобщественного поведения и их 

последствия. Вырабатывают   

отрицательное   отношение   к 

любым видам антиобщественного 

поведения. Распознают признаки 

возникновения опасной ситуации 

дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на 

улице в различных опасных 

ситуациях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 5 

класса под ред. А. Т. Смирнова  

Патриотическо

е воспитание,          

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 
6. Экстремизм и 

терроризм — 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства (4 ч) 

6.1. Экстремизм и 

терроризм: основные 

понятия и причины их 

возникновения. 

6.2. Виды 

экстремистской и 

Объясняют общие понятия 

экстремизма и терроризма и причины 

их возникновения. Характеризуют 

основные виды террористической 

деятельности. 

Формулируют свои правила 
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террористической 

деятельности. 

6.3. Виды 

террористических актов и 

их последствия. 

6.4. Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности 

поведения в повседневной жизни, 

чтобы не стать правонарушителями, 

и записывают их в дневник 

безопасности. 

Составляют план своих действий при 

угрозе возникновения теракта и при 

теракте. Анализируют вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 

учебника для 5 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 

7. Возрастные 

особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ   

жизни   (3   ч) 

 

7.1. О здоровом образе 

жизни. 

7.2. Двигательная 

активность и закаливание 

организма - элементы 

здорового 

образа жизни. 

7.3. Рациональное 

питание. 

Гигиена питания 

Объясняют основные положения о 

здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной 

активности и закаливания. 

Характеризуют сущность 

рационального питания. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 5 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

   Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

8.  Факторы,  

разрушающие      

здоровье (2 ч) 

8.1. Вредные привычки и 

их 

влияние на здоровье. 

8.2. Здоровый образ 

жизни 

и профилактика вредных 

привычек (практические 

занятия) 

Объясняют пагубность влияния 

вредных привычек на здоровье 

школьника. Вырабатывают 

отрицательное отношение к курению 

и употреблению алкоголя. Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 8 учебника для 5 

класса под ред. А. Т. Смирнова.   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

 

 

9. Первая 

помощь и 

правила её 

оказания (7 ч) 

9.1. Первая помощь при 

раз- 

личных видах 

повреждений. 

9.2. Оказание первой 

помо- 

щи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия). 

9.3. Первая помощь при 

отравлениях 

(практические занятия) 

Характеризуют предназначение и 

общие правила оказания первой 

помощи. Вырабатывают 

практические навыки по оказанию 

первой помощи при ушибах и 

ссадинах. Вырабатывают 

практические навыки по оказанию 

первой помощи при отравлениях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 9 учебника для 5 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 
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воспитание,     

 

                                                                           

                                                                          6 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тема Тематическое 

планирование 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч )   

1. Подготовка к 

активному  

отдыху  на 

природе (6 ч) 

1.1. Природа и человек. 

1.2. Ориентирование на 

местности. 

1.3. Определение своего 

местонахождения и  

направления движения на 

местности. 

1.4. Подготовка к выходу 

на 

природу. 

1.5. Определение места 

для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

1.6. Определение 

необходимого снаряжения 

для похода 

Объясняют  необходимость  

сохранения  окружающей природной 

среды. 

Определяют основные особенности 

для безопасного пребывания 

человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с 

картой. Характеризуют порядок 

подготовки к выходу на природу. 

Начинают вести дневник 

безопасности, где в течение года 

описывают различные ситуации, 

которые случаются с человеком в 

природных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 6 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 1.1 —1.6 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

   Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

 

2. Активный 

отдых на 

природе и 

безопасность (5 

ч) 

2.1. Общие правила 

безопасности   во   время   

активного 

отдыха на природе. 

2.2. Подготовка и 

проведение пеших 

походов на равнинной и 

горной местности. 

2.3. Подготовка и 

проведение лыжных 

походов. 

2.4. Водные походы и 

обеспечение безопасности 

на во- 

де. 

2.5. Велосипедные 

походы и 

безопасность туристов 

Характеризуют общие  правила 

безопасности во время активного 

отдыха на природе. Сравнивают 

основные меры безопасности при 

пеших походах на равнинной и 

горной местности. 

Объясняют, какие факторы 

необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному походу. 

Характеризуют основные 

особенности подготовки к водному 

туризму. 

Объясняют особенности подготовки 

к велосипедному туризму. 

Объясняют,   какие   существуют   

возрастные ограничения для юных 

велотуристов. Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 2 
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учебника для 6 класса под ред. А. Т. 

Смирнова 

3.    Дальний    

(внутренний)   и   

выездной   

туризм.   Меры 

безопасности (6 

ч) 

3.1. Основные факторы, 

оказывающие  влияние на 

без- 

опасность человека в 

даль- 

нем и выездном туризме. 

3.2. Акклиматизация  

чело- 

века в различных 

климатических условиях. 

3.3. Акклиматизация в 

гор- 

ной местности. 

Анализируют основные  факторы,  

оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. 

Различают   факторы,   которые   

способствуют быстрой 

акклиматизации человека в различ-

ных климатических условиях. 

Характеризуют  особенности  

акклиматизации человека в горах. 

 3.4. Обеспечение личной 

без- 

опасности при следовании 

к 

местам   отдыха   

наземными 

видами транспорта. 

3.5. Обеспечение личной 

без- 

опасности на водном 

транс- 

порте. 

3.6. Обеспечение    

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте 

Анализируют   порядок   обеспечения   

личной безопасности при следовании 

к местам отдыха различными видами 

транспорта. Составляют план своих 

действий в опасных ситуациях,   

которые   могут   возникнуть   при 

следовании речным или морским 

транспортом. Характеризуют 

средства безопасности, имеющиеся 

на борту самолёта, и запоминают 

правила их использования. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 3 учебника для 6 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 3.1—3.6 из 

рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

 

4. Обеспечение 

безопасности 

при автономном 

существовании 

человека в при-

родной среде (4 

ч) 

4.1.Автономное   

существование человека в 

природной 

среде. 

4.2.Добровольная  

автономия человека  в  

природной 

среде. 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной 

среде. Анализируют обстоятельства, 

при которых человек может попасть 

в условия вынужденной автономии в 

природной среде. Объясняют 

правила и методы формирования 

навыков   для   безопасного   

существования   в природной среде. 

   Духовно-

нравственное   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

 4.3.Вынужденная   

автономия человека  в  

природной 

среде. 

4.4.Обеспечение   

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при  автономном 

существовании 

В дневнике безопасности 

формулируют качества, которыми 

должен обладать человек для 

успешного выхода из условий 

вынужденной автономии в 

природной среде. Дают оценку 

действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной 

среде. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4 

учебника для 6 класса под ред. А. Т. 
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Смирнова. 

5. Опасные 

ситуации в 

природных 

условиях (4 ч) 

5.1.Опасные погодные 

явления. 

5.2.Обеспечение 

безопасности при встрече 

с дикими 

животными    в    

природных 

условиях. 

5.3.Укусы насекомых и 

защита от них. 

5.4. Клещевой 

энцефалит и 

его профилактика 

Характеризуют   опасные   погодные   

явления, случающиеся в вашем 

регионе, и их последствия. 

Запоминают диких животных и 

насекомых, обитающих в регионе 

проживания учащихся. Объясняют, 

какую опасность эти животные и 

насекомые представляют при 

встрече. Сравнивают меры 

профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и 

насекомыми. Объясняют меры 

профилактики клещевого эн-

цефалита. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 6 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Объясняют, какую опасность эти 

животные и насекомые представляют 

при встрече. Сравнивают меры 

профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и 

насекомыми. Объясняют меры 

профилактики клещевого 

энцефалита. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

 

6. Первая 

помощь при 

неотложных со-

стояниях (4 ч) 

6.1. Личная гигиена и 

оказание первой помощи в 

природных условиях. 

6.2. Оказание первой 

помощи при травмах. 

6.3. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

6.4. Оказание первой 

помощи при укусах змей и 

насекомых 

Характеризуют основные правила 

личной гигиены, которые 

необходимо соблюдать в походной 

жизни. 

Вырабатывают навыки оказания 

первой помощи в походе: при 

травмах, при тепловом и солнечном 

ударах, при отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок оказания 

первой помощи при укусах змей и 

насекомых. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 

учебника для 6 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

   Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,     

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 

7. Здоровье 

человека и 

факторы, на него 

7.1. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

утомления. 

Объясняют положение о том, что 

здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения 
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влияющие (6 ч) 7.2. Компьютер и его 

влияние на здоровье. 

7.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

7.4. Влияние социальной 

среды на развитие и 

здоровье человека. 

7.5. Влияние наркотиков 

и других психоактивных 

веществ на здоровье 

человека.Профилактика 

употребления наркотиков 

и других психоактивных 

веществ 

человека. 

Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Характеризуют пагубное влияние 

употребления наркотиков на 

здоровье человека. Вырабатывают   

отрицательное   отношение   к 

приёму наркотиков. 

Находят в сети Интернет, средствах 

массовой информации и книгах из 

библиотеки примеры заболевания 

наркоманией подростков и 

анализируют их. 

По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут 

реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике. Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 6 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

 

                                                                             7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Тема Тематическое 

планирование 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности ( 24 ч)   

1. Опасные и 

чрезвычайные   

ситуации 

природного 

характера (3 ч) 

1.1. Различные   

природные 

явления. 

1.2. Общая  

характеристика 

природных явлений. 

1.3. Опасные и 

чрезвычайные   ситуации   

природного 

характера 

Различают природные явления, 

которые оказывают  влияние на 

безопасность  жизнедеятельности 

человека. 

Характеризуют основные природные 

явления геологического, 

метеорологического, гидроло-

гического и биологического 

происхождения. Объясняют понятия 

опасной и чрезвычайной ситуаций. 

Анализируют, в чём их сходство и 

различия. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после § 1.1—

1.3 учебника для 7 класса под ред. А. 

Т. Смирнова  

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

2. Чрезвычайные 

ситуации    

геологического 

происхождения 

2.1.    Землетрясение.    

Причины возникновения и 

возможные последствия. 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации геологического 

происхождения (землетрясения, из-

вержения вулканов, оползни и 
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(3 ч) обвалы). 

 

 2.3. Правила безопасного 

по- 

ведения населения при 

землетрясении. 

2.4. Расположение 

вулканов 

на Земле, извержения 

вулканов 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения. 

Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гео-

логического происхождения, 

характерных для региона 

проживания учащихся.   

 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологи-

ческого 

происхождения 

(2 ч) 

3.1. Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, воз-

можные последствия. 3.3. 

Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). 

Объясняют  причины  возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после § 3.1, 3.3 

учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

 

4. Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологическог

о 

происхождения 

(5 ч) 

 

4.1. Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. 

4.3. Рекомендации 

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнения. 

4.4. Сели и их 

характеристика. 

4.6. Цунами и их 

характеристика. 

4.8. Снежные лавины 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины). Моделируют в паре 

выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического 

происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после § 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.8 учебника для 7 класса 

под ред. А. Т. Смирнова.  ) 

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,      

Экологическое 

воспитание 

 

5. Природные 

пожары и 

чрезвычайные 

ситуации 

биолого-

социального 

происхождения 

(3 ч) 

5.1. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

5.3. Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения. 

5.4. Эпизоотии и 

эпифитотии 

Моделируют в паре на местности 

выполнение правил безопасного 

поведения при природных пожарах и 

чрезвычайных ситуациях биолого-

социального происхождения, 

характерных для региона 

проживания учащихся. Анализируют 

причины возникновения природных 

пожаров и чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

происхождения. Отвечают 

навопросы и выполняют задания, 

приведённые после § 5.1, 5.3, 5.4 

учебника для 7 класса под ред. А. Т.  

) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 

ч) 
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2. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

геологического 

происхождения 

(3 ч) 

2.2. Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

2.5.Последствия 

извержения вулканов. 

Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, 

их 

последствия. Защита 

населения 

Характеризуют основные 

мероприятия, про-водимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях 

геологического характера. 

Анализируют причины 

возникновения земле-трясений, 

вулканов, оползней, обвалов. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

землетрясений, оползней, об-валов, 

извержении вулканов с учётом 

характеристик этих явлений. 

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,    

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,      

Экологическое 

воспитание 

 

 

3. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

метеорологи-

ческого 

происхождения 

( 1 ч )  

3.2.   Защита   населения   

от последствий ураганов и 

бурь 

Характеризуют  основные  

мероприятия,  проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях метео-

рологического характера. 

Анализируют причины 

возникновения ураганов и бурь. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

ураганов и бурь с учётом ха-

рактеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,   

Патриотическое 

воспитание,   

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

 

4. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидрологиче-

ского 

происхождения 

(3 ч) 

4.2.   Защита   населения   

от последствий 

наводнений. 4.5. Защита 

населения от последствий 

селевых потоков. 4.7.   

Защита   населения   от 

цунами 

Характеризуют основные 

мероприятия,  проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций гидрологического 

характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 



668 

 

гидрологического характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях гидро-

логического характера. 

Анализируют причины 

возникновения ураганов и бурь. 

Составляют планы личной 

безопасности при возникновении 

ураганов и бурь с учётом ха-

рактеристик этих явлений. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,   

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

5. Защита 

населения от 

природных 

пожаров (1 ч) 

5.2. Профилактика лесных 

и торфяных пожаров,  

защита населения 

Сравнивают и анализируют способы 

тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от 

условий погоды и цели похода в лес. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после § 5.2 

учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.Выполняют задания к § 5.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч )  

 

6.    Духовно-

нравственные 

основы про-

тиводействия  

терроризму и 

экстремизму (3 

ч) 

6.1. Терроризм  и  

факторы 

риска вовлечения 

подростка 

в  террористическую  и  

экстремистскую 

деятельность. 

6.2. Роль нравственных 

позиций и личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

Характеризуют терроризм как 

преступление, не  имеющее  

оправдания  и  представляющее одну 

из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России. 

Вырабатывают   отрицательное   

отношение   к любым видам 

террористической деятельности. 

Вырабатывают    привычки,    

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 7 

класса под ред. А. Т. Смирнова   

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(7 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни ( 3ч )  

 

7.   Здоровый   

образ жизни и 

его значение для 

гармоничного 

развития челове-

ка (3 ч) 

7.1. Психологическая  

уравновешенность. 

7.2. Стресс и его влияние 

на 

человека. 

7.3.Анатомнофизиологиек

ие особенности человека в 

подростковом возрасте 

Характеризуют  общие  понятия о  

стрессе  и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Анализируют состояние своего 

здоровья. Описывают особенности 

физического, психического и 

социального развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную 

систему здорового образа жизни. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 7 

класса под ред. А. Т. Смирнова.   

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,   , 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия    

Экологическое 

воспитание 

 

Раздел 5. Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой помощи ( 4 ч)   

8.   Первая   

помощь при 

неотложных со-

стояниях (4 ч) 

8.1.Общие  правила 

оказания первой помощи. 

8.2.Оказание первой 

помощи при наружном 

кровотечении. 

8.3. Оказание первой 

помощи при ушибах и 

переломах. 

 Общие  правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Характеризуют общие правила 

оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и 

переломах. 

Отрабатывают    втроём    (впятером)    

правила транспортировки 

пострадавшего. Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 

учебника для 7 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.  

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,    

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

                                                                               8 класс 

                                                             (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Тема Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч )   

1. Пожарная 

безопасность (3 

ч) 

1.1. Пожары   в   жилых   

и 

общественных   зданиях,   

их 

причины и последствия. 

1.2. Профилактика 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 
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пожаров 

в повседневной жизни и 

организация   защиты   

населения. 

безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные 

способы предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, престаре-

лым и т. д. 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия   

Экологическое 

воспитание 

 

 1.3. Права, обязанности и 

ответственность граждан 

в области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

Характеризуют  основные  

мероприятия,  проводимые МЧС 

России, по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения 

на случай возникновения пожара в 

школе, дома, в общественном месте 

(на стадионе, в кинотеатре) и 

записывают их в дневник 

безопасности. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания,   

2.   Безопасность   

на дорогах (3 ч) 

2.1. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

2.2. Организация 

дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — 

водитель транспортного 

средства 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 

движения. Запоминают правильные 

алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. Отвечают на 

вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого параграфа 

главы 2 учебника для 8 класса под ред. 

А. Т. Смирнова. 

  

3. Безопасность 

на водоёмах (3 

ч) 

3.1. Безопасное 

поведение на 

водоёмах в различных 

условиях. 

3.2. Безопасный  отдых  

на 

водоёмах. 

3.3. Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного 

поведения на водоёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания 

воды. Объясняют правила безопасного 

поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 3 

учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

4. Экология и 

безопасность (2 

ч) 

4.1. Загрязнение  

окружаю- 

щей среды и здоровье 

чело- 

века. 

4.2. Правила    

безопасного 

поведения  при  

неблагоприятной 

экологической обстановке 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние 

окружающей среды. Запоминают 

приёмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 4учебника для 8 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 
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5. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия (5 

ч) 

5.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

5.2. Аварии на 

радиационно 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.3. Аварии  на 

химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы  

на 

взрывопожароопасных   

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5. Аварии на 

гидротехнических   

сооружениях   и   их 

последствия 

Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной 

чрезвычайной ситуации техногенного  

характера,  возможный  в  регионе 

проживания. 

Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 8 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

     

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации  от чрезвычайных 

ситуаций (7 ч) 

 

 

6. Обеспечение 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций (4 ч) 

 

6.1. Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения. 

6.2. Обеспечение 

химической защиты 

населения. 

6.3. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических со-

оружениях 

 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспе-

чению радиационной безопасности 

населения, его химической защите и 

защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного 

характера. Отрабатывают в паре (в 

группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных чрез-

вычайных ситуаций техногенного 

характера. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 

учебника для 8 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

Патриотическо

е воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

7. Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера (3 ч) 

 

7.1. Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

Объясняют порядок оповещения 

населения и последовательность 

организации его эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в стране по 

инженерной защите населения. 

Отвечают на вопросы и выполняют 
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чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 8 

класса под ред. А. Т. Смирнова.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни ( 8ч )  

 

8. Здоровый 

образ жизни и 

его состав-

ляющие (8 ч) 

8.1. Здоровье как 

основная 

ценность человека. 

8.2. Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

8.3. Репродуктивное 

здоровье — составляющая 

здоровья человека и 

общества. 

 

8.4. Здоровый образ 

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

8.5. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных не-

инфекционных 

заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика 

вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

 

Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. 

Объясняют общие понятия о 

репродуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и 

общества. 

Обосновывают значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

Анализируют собственные поступки и 

их влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики инфекционных 

заболеваний и вредных привычек, 

записывают правила в дневник 

безопасности. Формулируют кратко 

своё понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого параграфа 

главы 8 учебника для 8 класса под ред. 

А. Т. Смирнова.  » 

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,  

Эстетическое 

воспитание, 

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия  

Экологическое 

воспитание 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

( 3 ч)  

 

9. Первая 

помощь при 

неотложных со-

стояниях (4 ч) 

 

9.1. Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение. 

9.2. Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами. 

9.3. Первая помощь при 

травмах.. Первая 

помощь при утоплении 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплении. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа главы 9 учебника для 8 

Патриотическо

е воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 
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 класса под ред. А. Т. Смирнова.   

 

эмоциональног

о 

благополучияЭ

кологическое 

воспитание 

 

  

 

  

9 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Тема 

 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности ( 8 ч )  

 

 

1.Национальная 

безопасность в 

России в 

современном 

мире (4 ч) 

1.1. Современный 

мир и Россия. 

1.1. Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

1.2. Основные угрозы 

национальным 

интересам и без-

опасности России. 

1.3. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России 

 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей 

страны. 

Характеризуют основные виды 

национальных 

интересов России в современном 

мире. Анализируют степень 

влияния личности  на обеспечение 

национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России.Отвечают на 

вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 9 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,    

 

2. Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и во-

енного времени и 

национальная 

безопасность 

России (4 ч) 

2.1. Чрезвычайные 

ситуации 

и их классификация. 

2.2. Чрезвычайные 

ситуации 

природного характера и 

их 

последствия. 

2.3. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного характера 

и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести по-

следствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

Определяют  отрицательное  

влияние  чрезвычайных ситуаций 

на национальную безопасность 

России. 

Анализируют влияние 
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человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и 

государства. 

Объясняют  существующие  

(внешние  и  внутренние)  угрозы  

национальной  безопасности 

России. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 2 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (7 ч) 

 

3.  

Организационные 

основы   по   

защите населения 

страны от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и воен-

ного времени (3 

ч) 

3.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2.Гражданская 

оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

3.3. МЧС России 

федеральный орган 

управления 

в области защиты 

населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением по 

защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 3 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,     

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

4.   Основные   

мероприятия,     

проводимые   в   

Российской 

Федерации,   по   

защите   

населения   от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного времени 

(4 ч) 

4.1. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4.2. Инженерная 

защита на- 

селения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

.3. Оповещение  и  

эвакуация  населения  в  

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4.4. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и её основные 

мероприятия.Моделируют 

рациональное размещение объек-

тов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки 

зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 



675 

 

в очагах поражения Составляют и записывают в 

дневник безопасности перечень 

необходимых личных предметов на 

случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и 

средствах массовой информации 

примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в очаге чрезвычайной 

ситуации. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4 

учебника для 9 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (9 ч )  

 

5. Терроризм и 

экстремизм: их 

причины   и   

последствия (2 ч) 

5.1. Международный 

терроризм — угроза 

национальной 

безопасности России. 

5.2. Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и спо-

собы осуществления 

Характеризуют    международный    

терроризм как серьёзную угрозу 

национальной 'безопасности 

России.Анализируют виды 

террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 9 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,     

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

6.   Нормативно-

правовая база 

противодействия    

терроризму и 

экстремизму в 

Российской   

Федерации (3 ч) 

6.1. Основные   

нормативно- 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

6.2.

 Общегосударстве

нное 

противодействие 

терроризму. 

6.3. Нормативно-

правовая ба- 

за   противодействия   

наркотизму 

Характеризуют   основные   

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации противодей-

ствия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Формулируют для себя 

основные направления по 

формированию 

антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник без-

опасности. 

С помощью Интернета и средств 

массовой информации на 

конкретных примерах готовят 

сообщение  на  тему   «Хулиганство  

и  вандализм — разновидности 

экстремизма». Составляют правила 

своего поведения в различных   

ситуациях,   позволяющие   

избежать наркотической ловушки. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 6 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.  
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7. 

Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации (2 ч) 

7.1.Организационные 

основы   

противодействия   

терроризму в 

Российской Федерации. 

7.2.Организационные 

основы  

противодействия  

наркотизму в 

Российской Федерации 

Объясняют организационные 

основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют  примеры  

деятельности  Национального 

антитеррористического комитета 

по обеспечению своевременной и 

надёжной защиты населения от 

терроризма. С помощью Интернета 

и средств массовой информации 

составляют сообщение на тему 

«Деятельность   Федеральной   

службы   Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН России) и её 

положительные результаты ». 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 7 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова.   

Патриотическое 

воспитание,  

Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,   

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

8. Обеспечение 

личной       

безопасности при 

угрозе теракта и 

профилактика    

нар-

козависимости (2 

ч) 

8.1. Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического ак- 

та. 

8.2. Профилактика 

наркозависимости 

Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают   отрицательное   

отношение   к приёму наркотиков. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 8 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

 

9. Здоровье — 

условие      

благополучия 

человека (3 ч) 

9.1. Здоровье 

человека как 

индивидуальная,  так  и  

общественная 

ценность. 

9.2. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

9.3. Репродуктивное  

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют 

взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность 

России. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 9 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

   Гражданское 

воспитание,    

Ценности 

научного 

познания, 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия,  

Трудовое 

воспитание,   

Экологическое 

воспитание 

 

10. Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (3 ч) 

10.1. Ранние половые 

связи и их последствия. 

10.2. Инфекции, 

передаваемые половым 

путём.Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция). 

Отвечают на вопросы и выполняют 



677 

 

задания, приведённые после 

каждого параграфа главы 10 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

11. Правовые 

основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья (3 ч) 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и 

здоровый образ жизни 

человека. 

11.3. Основы 

семейного права в 

Российской Федерации 

Анализируют основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенности 

семейно брачных отношений в 

Российской Федерации.Отвечают 

на вопросы и выполняют задания, 

приведённые после каждого 

параграфа главы 11 учебника для 9 

класса под ред. А. Т. Смирнова. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи ( 2 ч)  

 

   Гражданское 

воспитание,  

Духовно-

нравственное   

воспитание,     

Трудовое 

воспитание,     

 

12. Оказание 

первой помощи 

(2 ч) 

 

12.1. Первая помощь 

при массовых 

поражениях (прак-

тическое занятие по 

плану преподавателя). 

12.2. Первая помощь 

при передозировке 

психоактивных 

веществ 

 

Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке психоактивных 

веществ. Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 12 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 12.1—12.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». 

 

 

 

 

2.21   Рабочая программа учебного предмета  «Кубановедение» 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 
5 КЛАСС (34 часа)  

Введение (1 ч)  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь 

по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в 

истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники 

знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и 

быта жителей региона в далёком прошлом.  

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)  
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Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение 

людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и 

Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. 

Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего 

палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной 

жизни. Добывание и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии,  

Работа с текстом «Удачный день».         

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский 

раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера 

(г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. 

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский 

район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, 

Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на 

территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения 

Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, 

Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров 

ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

 

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч)  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские 

курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье 

Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), 

ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён 

дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ 

жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 
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катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 

Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч)  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни 

людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 

быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. 

Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской 

культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика 

Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, 

Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, 

скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья  

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и 

сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО 

МОРЕЙ (10ч)  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  
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Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом 

«Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. 

Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 

ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и 

традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 

жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и 

художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной 

(варварской) скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 

материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры 

правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 

Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой 

науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 

Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  

 

РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О 

милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 

христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 

Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. 
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Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники 

христианства и др.  

 

 

6 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изученного материала.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. 

Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. 

Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. 

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. 

Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их 

роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 

местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные 

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный 

заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности 

культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные центры, 

портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч)  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: 

образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия 

для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан 

Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 
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правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. 

Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. 

Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и 

торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар 

(язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. 

Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского княжества. 

Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников 

Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 

Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. 

Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на 

восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими 

колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: 

Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами 

(сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского 

моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, 

шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы 

(черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. 

Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и 

виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: 

пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: 

язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. 

Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: 

беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. 

Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских 

татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 

посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. 

Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.  
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7ч)  

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших 

на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов 

в период правления византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская 

деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); 

пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. 

на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и 

Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 

Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 

Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — 

пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса 

Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского 

храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской 

епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, 

«Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей 

Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о 

Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о 

«служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного 

народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 

старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 

выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  межнационального 

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. 

Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. 

Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской 

литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху 

Средневековья.  
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РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X 

века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические 

подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. 

 

 

 

7 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 

Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть 

всеобщей и российской истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного пособия 

по кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса,  аппарат 

усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

(10 ч)  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы 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. расти тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятник 

природы Краснодарского края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; 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 природно-хозяйственных 

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 пол положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани 



685 

 

(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. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране 

природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского 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, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: 

Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: 

пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и 

развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране  

природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии 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 морских кос. 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 ХVI — ХVII 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 ХVI — ХVII в. 
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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, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. 

Нарсткий эпос – воплощение духовных 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. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический 

эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: белые 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 задачи Российского государства 

на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и 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 ХVI — ХVII 

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 ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, 

в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому 

государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. 

Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских 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 ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 
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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 

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. 

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.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 ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 

традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба 

России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников 

и документах ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 

ч)  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. 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 Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 

которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и 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, 
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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. Основные типы 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.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (12 ч)  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский 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 ХVIII в.  

Попытка Петра 1 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 поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский 

мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 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 война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. 

Взятие Анапы под командованием И. 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. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в 

военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев  

Тема 8. История формирования Черноморского 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 июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 



689 

 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи 

регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 

куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — реакция на 

решение об их переселении  на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования 

линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань 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. Крикун, О. Шмалько и др. участники 

событий. Борьба казаков за демократические традиции 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 и особенное. Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-

турецких войн ХVIII в.», «История возникновения  населённых 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. Топонимика Кубани. 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, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, 

день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.  

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. Гидьденштедта, П. С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского 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 новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населённого пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  
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РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 

Тема 13. 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. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

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» 

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 

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. 

 

9 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель 

русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование 

Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  

Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История 

региона — часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч)  

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х 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 декабристов Н. 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 



691 

 

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.~А1Вельяминов, 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 (Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х 

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. Первые библиотеки. 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 Х1Х в.: здание войсковой богадельни в 

Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч)  

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем 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 Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к 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 
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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 железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — 

Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в 

развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «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 роль животноводства. 

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 маслобойное производства, развитие и механизация. 

Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 

Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной 

отрасли. Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. 

Первый металлообрабатывающий завод 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, 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 ХIХ в. Образование 

и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент 

национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. 
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Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: 

самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на 

Кубани 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 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 ХIХ 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. Одоевскии). Кубань в  

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 

Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «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 ОБЛАСТЬ И 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 ХХ 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 
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акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития 

строительного комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в 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 направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъем 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 Х1Х — начале ХХ 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. Архитектор  И. 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).  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события данного 

периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-

политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства 

региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории 

российского государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 ЧАСА) 

Тема 24.  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 жизни, понятие Вечности и др.) 

Тема 25.  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. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 
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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 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 

духовное значение. 

 

 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

  Характеристика  основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

 5 КЛАСС 34   

1 Введение 1 Объяснять специфику предмета 

«Кубановедение». Самостоятельно 

находить на карте России 

Краснодарский край и Республику 

Адыгея. Понимать отличие 

географической карты от исторической. 

Называть и показывать на карте реку 

Кубань, Чёрное и Азовское моря, 

Кавказские горы. Объяснять понятия 

археология, орудия труда. Называть 

эпохи истории первобытности 

(каменный, бронзовый и железный 

века). Разрабатывать мини-проект 

(возможно совместно с учителем 

технологии). Например, изготовить 

макет физической карты 

Краснодарского края из подручных 

материалов (аппликации из ткани, из 

бумаги, из зерна и т. д.). 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 РАЗДЕЛ 1. Кубань В 

ЭПОХУ КАМЕННОГО 

ВЕКА 

5   

 Тема 1. Древние    
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собиратели и охотники 

2 Древние собиратели и 

охотники 

1 Раскрывать значение понятий 

культурный слой. питекантроп, 

первобытное человеческое стадо, 

присваивающее хозяйство, палеолит, 

мезолит, неолит, энеолит Показывать 

на карте пути переселения древних 

людей на Кубань. Устанавливать связь 

между изменениями климата, 

усовершенствованием орудий труда и 

занятиями населения. Называть и 

показывать  на карте ранние стоянки: 

Абадзехскую, Хаджох и Шаханскую (Р. 

Адыгея). 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

3 Стоянки среднего 

палеолита на Кубани. 

Работа с текстом «Удачный 

день» 

1 Объяснять понятия искусственное 

жилище, ритуал.  

Характеризовать изменения в жизни 

людей в связи с похолоданием климата. 

Показывать на карте важнейшие 

стоянки среднего палеолита: Ильскую, 

Губскую, Монашескую, Баракаевскую, 

Ацинскую, Воронцовскую, 

Хостинскую. Рассказывать о жизни 

людей на Кубани в среднем палеолите, 

о зачатках религии.  

Составлять рассказ от третьего лица о 

стоянках первобытного человека. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

 Тема 2. Появление 

человека современного 

облика 

   

4 Древние люди в позднем 

палеолите 

1 Показывать на карте Кубани 

территорию расселения первобытных 

людей в позднем палеолите. Объяснять 

понятия эволюция, «костяной век», 

родовая община. Характеризовать 

новые способы охоты, новые орудия 

труда. Называть памятники верхнего 

палеолита на Кубани: 

Каменномостскую пещеру, Губские 

навесы. Составлять сравнительную 

таблицу «Родовая и соседская община». 

Выделять отличительные признаки 

человека современного типа. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

5 Зачатки древнего 

искусства. Работа с текстом 

«Охота на мамонта» 

1 Называть орудия труда и охоты, 

которыми человек пользовался в 

позднем палеолите. Рассказывать о 

Приобщение 

детей к 

культурному 
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приручении диких животных и начале 

развития скотоводства, а также зачатках 

искусства и религии на Кубани. 

Пересказывать текст «Охота на 

мамонта».  

Рассказывать об особенностях 

повседневной жизни людей одного из 

древних племён. 

наследию 

 Тема 3. Земледельцы и 

скотоводы 

   

6 Земледельцы и скотоводы. 

Работа с текстом 

«Весенний праздник» 

1 Рассказывать о переходе древнего 

человека от собирательства и охоты к 

мотыжному земледелию.  

Отличать присваивающий тип 

хозяйства от производящего. 

Характеризовать хозяйственную 

деятельность людей в неолите. 

Объяснять, почему Кубань считают 

одним из древнейших центров 

земледелия и скотоводства на 

территории России. Составлять схему 

«Управление родовой общиной и 

племенем».  

Подготовить мини-проект. Например, 

изготовить макеты орудий труда и 

предметов вооружения каменного века 

или создать макет «Охота на мамонта», 

используя пластилин и другие 

материалы. Рассказывать о 

преимуществе медных орудий труда и 

охоты над каменными. Называть и 

показывать на карте ареалы памятников 

энеолита. Составлять план рассказа 

«Весенний праздник». 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ II. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И 

СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

5   

 Тема 4. Майкопская и 

ямная археологические 

культуры 

   

7 Майкопская и ямная 

культуры. Общественное 

разделение труда на 

Северном Кавказе 

1 Объяснять понятия археологическая 

культура, гончарный круг. Рассказывать 

об особенностях производства бронзы 

на Северном Кавказе. Выделять 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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отличительные признаки майкопской и 

ямной археологических культур. 

Называть особенности производящего и 

присваивающего хозяйств. Развивать 

навыки работы с историческими 

источниками. Показывать на карте 

наиболее известные памятники 

майкопской и ямной археологических 

культур. 

 Тема 5. Дольменная 

культура 

   

8 Дольменная 

археологическая культура 

1 Выделять специфические черты 

мегалитических памятников. Называть 

и показывать на карте 

месторасположение мегалитических 

памятников, находящихся на 

территории Кубани. Рассказывать о 

вкладе учёного-археолога В. И.  

Марковина в исследование дольменов 

Северо-Западного Кавказа. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

9 Типы дольменов. Работа с 

текстом «Каменное 

святилище» 

1 Различать типы дольменов по внешнему 

виду.  Называть период существования 

дольменной культуры. Рассказывать 

легенды о происхождении дольменов. 

Показывать на карте территории 

распространения дольменной культуры. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 6. Северокавказская 

и  катакомбная и срубная 

культуры 

   

10 Северокавказская и  

катакомбная 

археологические культуры 

1 Характеризовать особенности 

расселения племен северокавказской и 

катакомбной культур. Называть 

отличительные особенности 

погребальных сооружений каждой 

археологической культуры. Раскрывать, 

значение понятия катакомба. 

Показывать на карте территории 

распространения различных 

археологических культур. Отмечать 

роль Н. И. Веселовского в; изучении 

памятников катакомбной культуры. 

Называть время существования 

северокавказской и катакомбной 

культур. Бережно относиться к 

памятникам истории и культуры. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

11 Племена  срубная 1 Сравнивать особенности общественного Приобщение 
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культуры. Работа с текстом 

«Тайны литейщика» 

строя у племён различных 

археологических культур. Обьяснять 

происхождение названия «срубная 

культура». Раскрывать значение 

понятий реконструкция, сруб, 

литейщик, штольня, склеп. Показывать 

на карте места расселения племён 

срубной культуры. Составлять план 

рассказа «Тайны Литейщика». Работать 

в малых группах по определённому 

заданию. Сравнивать особенности 

археологических культур по заданному 

плану: территория распространения, 

занятия племён, особенности быта, 

обряды захоронения, время 

существования. разрабатывать проект 

по одной из пройденных тем. Например, 

изготовить макет дольмена 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ 

И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА 

ПРИКУБАНЬЯ В 

РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ 

ВЕКЕ 

8   

 Тема 7. Кочевники 

кубанских степей 

   

12 Кочевники кубанских 

степей. Киммерийцы и 

скифы 

1 Раскрывать значение понятий акинак, 

звериный стиль, плацдарм, 

бальзамиравание. Называть дату 

перехода от эпохи бронзы к раннему 

железу на территории Северо-Западного 

Кавказа. 

Рассказывать об особенностях 

обработки железа и меди. 

Характеризовать особенности 

погребальных обрядов скифов и 

киммерийцев, выделять общее и 

особенное. Называть имена историков, 

археологов (Геродот, Н. Е. Берлизов, И. 

И. Марченко), изучавших племена 

киммерийцев и скифов. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

13 Племена сарматов в степях 

Кубани  

1 Называть время проникновения 

сарматов в Прикубанье. Раскрывать 

значение понятий сарматы, кибитка, 

номады, сираки, курган.  

Показывать на карте территорию 

проживания сарматских племён и места 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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погребений. Характеризовать 

особенности быта сарматских племён. 

14 Античные авторы (Геродот, 

Гиппократ, Страбон и др.) о 

кочевниках. Работа с 

текстом «Курган в степи» 

1 Рассказывать о работе археолога. 

Называть авторов  (Геродот, Гиппократ, 

Страбон) произведений, в которых 

содержатся сведения о Кубани.  

Работать с текстом исторического 

источника. Понимать необходимость 

критического отношения к их 

содержанию.  

Выделять значимость археологических 

находок (орудий труда, боевого оружия, 

посуды, ювелирных изделий) для 

изучения истории.  

Сравнивать занятия, вооружение и 

погребальный обряд скифов и сарматов.  

Показывать на карте найденные 

археологами места сиракских и 

сарматских погребений. Уметь 

составлять рассказ на одну из 

предложенных учителем тем. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 8. Меоты – 

земледельческие племена 

Северо-Западного 

Кавказа 

   

15 Меоты – земледельческие 

племена Северо-Западного 

Кавказа 

1 Рассказывать о меотских племенах и 

меотской культуре. Объяснять понятия 

меоты, городище, Меотида, Боспор 

Кцммерийский. Называть меотские 

племена и показывать на карте места их 

расселения. Описывать костюм и 

вооружение меотского воина.  

Определять роль учёного-археолога Н. 

В. Анфимова в исследовании 

памятников меотской культуры. Работа 

с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

16 Занятия и общественный 

строй меотов. Работа с 

текстом «Городок у 

дубовой рощи» 

1 Характеризовать особенности занятий и 

общественного строя меотов. 

Составлять сравнительные таблицы. 

Объяснять понятие амфора. Определять 

датировку меотской культуры. 

Описывать городища меотов.  

Показывать на карте станицы 

Елизаветинскую, Старокорсунскую, 

Пашковскую, хутора Ленина, Лебеди, в 

которых обнаружены памятники 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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меотской культуры. Рассказывать о 

царице Тиргатао. 

 Тема 9. Мифология. 

Искусство и быт кочевого 

и оседлого населения 

Прикубанья  

   

17 Мифология скифов, меотов, 

сарматов. Верования 

скифов 

1 Рассказывать о вкладе Геродота в 

изучение народов Прикубанья. Знать 

легенды о происхождении скифов. 

Называть особенности религии скифов.  

Уметь сравнивать верования скифов и 

эллинов. Рассказывать о скифских 

богах, называть их имена. Приводить 

аргументы в пользу того, что у скифов и 

близких им кочевых народов появилось 

социальное неравенство. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

18 Обряды и культ предков у 

скифов, меотов, сарматов. 

Работа с текстом «Бычья 

шкура» 

1 Приводить примеры, подтверждающие 

существование у скифов веры в 

загробную жизнь, культов умерших 

предков, плодородия и др. Называть 

ритуальные предметы.  

Объяснять значение понятия ритон.  

Составлять план рассказа «Бычья 

шкура». рассказывать об особенностях 

погребального обряда скифов. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

19 Материальная культура 

кочевого и оседлого 

населения Прикубанья. 

Звериный стиль в искусстве 

1 Объяснять понятия материальная 

культура, горит, звериный стиль, 

грифон, эпос, нарты. Описывать 

костюм скифов, меотов, сарматов. 

Называть отличия, скифского звериного 

стиля от сарматского. Объяснять, какой 

магический смысл имели изображения 

животных на предметах и вещах. 

Приводить примеры, подтверждающие 

существование в культуре народов 

Северного Кавказа элементов культуры 

скифов, меотов, сарматов. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ 

КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ 

ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО МОРЕЙ  

10   

 Тема 10. Начало 

древнегреческой 

колонизации  

   

20 Начало древнегреческой 

колонизации 

1 Называть причины древнегреческой 

колонизации. Показывать на карте 

Духовное и 

нравственно
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территорию Боспорского государства и 

города-колонии: Пантикапей, 

Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и 

др. Называть предметы античного 

импорта и экспорта.  

Обьяснять понятия колония, полис.  

Называть основные факторы, влияющие 

на выбор места для новой колонии: 

наличие преснои воды, удобная бухта, 

плодородные земли.  

Соотносить названия греческих 

колонии с названиями современных 

географических объектов. 

е воспитание 

детей 

 Тема 11. Античная 

мифология и 

Причерноморье  

   

21 Миф о путешествии 

аргонавтов. Северное 

Причерноморье  в поэмах 

Гомера.  

1 Объяснять понятия аргонавты, 

лестригоны, амазонки, миф. 

Рассказывать о том, как представляли 

себе древние греки Причерноморье и 

народы, его населявшие.  

Пересказывать миф о путешествии 

аргонавтов. 

Рассказывать о встречающихся в поэмах 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

описаниях Чёрного моря, природы 

Северного Причерноморья, а также 

скифов и киммерийцев. Работать в 

группах, составлять схему путешествия 

аргонавтов. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

22 Мифы об Ахилле, 

Ифигении,  Боспоре 

Киммерийском и Ио. 

1 Объяснять понятия нереиды, ойкисты. 

Знать происхождение названий Понт 

Эвксинский, Боспор Киммерийский, 

Меотида, Кавказ, Понт Аксинский, 

Таврида, Пересказывать и понимать 

содержание мифов об  Ахилле, 

Ифигении, Ио. Рассказывать о влиянии 

мифов на образ жизни греков и их 

адаптацию в городах-колониях. 

Подготовить презентацию на одну из 

пройденных тем. Например, «Чёрное 

море и Причерноморье в мифах древних 

греков». 

 

  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

23 Мифы о Геракле, Прометее 

и амазонках  

1 Объяснять понятия амазонки, эллины, 

Пантикапей. Понимать и пересказывать 

содержание мифов о Геракле, Прометее 

 

  

Приобщение 
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и амазонках.  

Находить в текстах информацию о 

территории Прикубанья. Объяснять, 

почему легенды о Геракле имели 

огромное значение как для скифов, так 

и для греков. 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 12. Союз греческих 

городов-полисов  

   

24 Боспорское царство 1 Раскрывать значение понятий Боспор 

Киммерийский, архонт, готы, гунны. 

Рассказывать об образовании 

Боспорского царства; знать его столицу. 

Иметь представление о династиях, 

правивших в боспорском государстве. 

Показывать на исторической карте 

местоположение городов-полисов, 

уметь наносить их на контурную карту. 

Раскрывать особенности внешней и 

внутренней политики Боспорского 

царства. Комментировать характер 

взаимоотношений греческих 

колонистов с местным населением. 

Называть причины ослабления 

Боспорского государства. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

25 Работа с текстом «Битва на 

реке Фат» 

1 Раскрывать значение понятий 

штандарт, гвардия.  

Уметь пересказывать содержание 

текста. Объяснять, каким образом 

правители Боспорского царства 

использовали местные племена в борьбе 

за власть. Давать оценку описываемым 

событиям.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

26 Занятия жителей колоний. 

Работа с текстом «Микка – 

дочь Стратоника» 

1 Раскрывать значение понятий черепица, 

статуэтка, метрополия. 

Характеризовать основные занятия 

греческих колонистов. Иметь 

представление о торговых связях 

поселенцев с местными племенами и 

греческими городами. Перечислять 

товары, ввозимые в боспорские колонии 

и вывозимые из них. Пересказывать 

содержание рассказа «Микка — дочь 

Стратоника». Объяснять, как греческие 

переселенцы сохраняли свои обычаи и 

традиции. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 13. Культура и быт    
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греческих городов-

колоний и Боспора 

римского времени  

27 Культура и быт греческих 

городов-колоний 

1 Раскрывать значение понятий 

цитадель, колонный портик, адрон, 

драпировка, лекиф, некрополь, диадема, 

терракоаа, гимнасии, ритор, саркофаг. 

Характеризовать особенности быта 

жителей Боспора. Уметь составлять 

рассказ о повседневной жизни 

боспорян. Описывать внешние 

особенности жилых домов, их 

внутреннее убранство, одежду 

колонистов. Рассказывать о верованиях 

боспорян, называть наиболее 

почитаемых греческих богов. Делать 

вывод о роли спортивных состязаний и 

театрального искусства в жизни 

греческих поселенцев. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

28 Культура и быт Боспора 

римского времени 

1 Раскрывать значение понятий 

ипподром, терма, гиматий, гривна, 

эпитафия, христианство, апостол, 

базилика, миссионер. Характеризовать 

особенности культуры Боспора в 

римское время; приводить примеры 

новшеств, появившихся в архитектуре и 

скульптуре. Отмечать признаки 

«варваризации» античного искусства. 

Называть характерные черты живописи 

и поэзии Боспора. Объяснять, почему у 

боспорян возник интерес к 

христианскому вероучению. 

Определять роль апостола Андрея 

Первозванного в распространении 

христианства на Северо-Западном 

Кавказе. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

29 Работа с текстом 

«Тиргатао- царица синдов» 

1 Понимать содержание рассказа. 

Приводить доказательства в пользу 

того, что Тиргатао — реальная 

историческая личность. 

Восстанавливать хронологическую 

последовательность событий из жизни 

царицы синдов. Делать вывод о 

взаимоотношениях жителей Боспора с 

племенами меотов. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Итоговое повторение и    
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проектная деятельность 

30 Кубань в древности 1 Рассказывать о появлении первобытных 

людей на территории нашего края. 

Комментировать ключевые события 

древней истории Кубани. Приводить 

примеры изменений, произошедших в 

производственной деятельности и 

общественной жизни населения региона 

в период между древностью и 

Средневековьем. Оценивать вклад 

археологов, исследовавших древнюю 

Кубань, в развитие отечественной и 

мировой науки (Е. Д. Фелицын, Н. И. 

Веселовский, Н. В. Анфимов и др.).  

Готовить проект на одну из изученных 

тем. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ 

4   

 Тема 14. Нравственные 

принципы христианства в 

притчах и легендах  

   

31 Нравственные принципы 

христианства в притчах и 

легендах 

1 Нравственные основы христианства. 

Значение воскресного дня. Притчи и 

легенды – источник мудрости и знаний. 

Нравственные принципы в афоризмах, 

притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в 

притчах «О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 15. Появление 

первых христиан на 

территории нашего края. 

Первые христианские 

храмы  

   

32 Появление первых 

христиан на территории 

нашего края. Первые 

христианские храмы 

1 Христианские храмы как очаги 

культуры. Храмы, их назначение, типы 

храмов, памятники раннехристианского 

зодчества. Стенопись: первые 

изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с 

христианством. Ильичевское городище 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 16. Истоки 

христианства на 

Северном Кавказе. 

   

33 Истоки христианства на 

Северном Кавказе. 

1 Северный Кавказ — одна из 

древнейших колыбелей христианства в 

России. Роль Византии в 

распространении христианства на 

Северо-Западном Кавказе. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 
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Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 

 Тема 17. Духовные 

подвижники. Святые  

апостолы Андрей 

Первозванный, Симон 

Кананит. 

   

34 Духовные подвижники. 

Святые  апостолы Андрей 

Первозванный, Симон 

Кананит. 

1 Жития святых. Святые Апостолы 

Андрей Первозванный и Симон 

Кананит - проповедники христианства и 

др.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

     

 6 КЛАСС 34   

 Введение    

1 Кубань – перекресток 

цивилизаций 

1 Объяснять духовно-нравственный 

смысл понятия малая родина. Называть 

этнокультурные особенности региона: 

многонациональный и 

многоконфессиональный  

состав населения.  

Ознакомиться со структурой учебного 

пособия, а также аппаратом усвоения 

знаний. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА 

МАЛОЙ РОДИНЫ И 

ЧЕЛОВЕК  

8   

 Тема 1. Источники 

информации о малой 

родине  

   

2 Источники знаний о 

природе, населении и 

истории своей местности. 

1 Объяснять понятия источники знаний, 

заповедник, топонимический словарь, 

фенология, биоклиматическая карта, 

вегетация, музей, архив.  

Называть источники информации о 

малой родине: археологические 

находки, греческие мифы и легенды, 

труды античных авторов, работы 

дореволюционных и современных 

исследователей, отчёты ОЛИКО.  

Уметь находить необходимую 

информацию в энциклопедических и 

топонимических словарях.  

Называть учёных и краеведов — 

исследователей природы и истории 

Кубани: Е. Д. Фелицына, Ф. А. 

Щербину, В. П. Чучмай, С. А. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 
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Литвинскую, В. И. Борисова, В. П. 

Бардадыма, И. П. Латышева, Г. К. 

Плотникова, В. Н. Ратушняка и др.  

Подготовить мини-проект. Например, 

составить список краеведческой 

литературы, которую необходимо 

прочитать в ближайшее время. 

 Тема 2. Неповторимый 

мир природы  

   

3 Особенности природы 

Кубани и своей местности. 

1 Объяснять понятия бора, пороги, 

дельта, плавни, лиманы.  

Характеризовать географическое 

положение Краснодарского края и своей 

местности. Показывать на карте 

территорию Краснодарского края. 

Называть и определять географические 

координаты города Краснодара. 

Характеризовать рельеф, особенности 

климата Краснодарского края и своей 

местности, Называть полезные 

ископаемые, водные объекты, почвы 

Краснодарского края и своего 

населенного пункта. Показывать на 

карте Азово-Кубанскую равнину, 

Таманский полуостров, Кавказские 

горы, гору Цахвоа, реку Кубань, озёра 

Ханское и Абрау, Бейсугский лиман. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

4 Растения, которые нас 

окружают. 

1 Объяснять понятия сорные растения, 

аллергия. Приводить примеры растений 

своей местности. Объяснять, какие 

растения следует считать 

лекарственными. Называть растения, 

наиболее часто встречающиеся на 

Кубани. Рассказывать, как меняется 

растительный мир Кубани с севера на 

юг и с изменением высоты. 

Подготовить мини-проект. Например, 

организовать наблюдения за растениями 

с целью предсказания погоды. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

5 Животные — обитатели 

населённых пунктов.  

 

1 Раскрывать значение понятий дикие, 

домашние и синантропные животные.  

Называть животных, наиболее часто 

встречающихся на территории 

Краснодарского края и своей местности. 

Рассказывать о насекомых и птицах 

своей местности. 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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6 Природные 

достопримечательности и 

памятники природы, 

истории и культуры 

1 Раскрывать значение понятий 

природные достопримечательности, 

памятники природы, истории и 

культуры, рекреация, каскад, эстетика, 

сталактиты, сталагмиты, 

сталагнаты, селекция.  

Приводить примеры наиболее 

известных достопримечательностей, 

памятников природы, истории и 

культуры на территории 

Краснодарского края и своей местности. 

Выделять виды природных памятников. 

Составлять отчет об экскурсии. 

Работать над проектом виртуальной 

экскурсии по заданию учителя.  

Выполнить мини-проект. Например, 

подготовить сообщение об одном из 

достопримечательных объектов на 

территории своего района. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 3. Изменение 

природы человеком  

   

7 Влияние человека на 

природу своей местности. 

1 Раскрывать значение понятий заказник,  

заповедник, биоиндикаторы, степные 

блюдца, коса, плотина, экология, 

акватория. 

Рассказывать о влиянии человека на 

природу. Принимать участие в 

мероприятиях по охране природы 

родного края, Называть и показывать на 

карте территорию Кавказского 

биосферного заповедника. Высказывать 

свои предложения по охране 

окружающей среды. Объяснять 

актуальность природоохранных мер. 

Подготовить мини-проект. Например, 

составить описание экологического 

состояния ближайшего водоёма. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 4. Население     

8 Население Кубани и вашей 

местности 

1 Показывать на административной карте 

Краснодарского края территорию 

своего района (города). Знать площадь и 

число жителей. Называть 

административные районы 

Краснодарского края, крупные города, 

станицы. Знать площадь территории 

Краснодарского края и численность его 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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жителей. Называть основные 

особенности городских и сельских 

поселений. Рассказывать о своём 

населённом пункте. Определять 

понятия Кубань и Краснодарский край.  

Рассказывать о культуре, истории, 

традициях народов Кубани. 

Анализировать взаимосвязь и 

взаимовлияние обычаев и традиций 

народов Кубани. Формировать 

толерантное отношение к 

представителям разных 

национальностей.  

Подготовить мини-проект. Например, 

составить сообщение о традициях и 

обычаях одного из народов, 

проживающих на Кубани.  

9 Виды хозяйственной 

деятельности жителей 

Кубани 

1 Приводить примеры влияния 

природных условий на хозяйственную 

деятельность жителей Кубани. 

Рассказывать о занятиях населения 

Кубани в прошлом и в настоящее время.  

Сравнивать виды хозяйственной 

деятельности в сельских населённых 

пунктах и в городских.  

Разрабатывать проект по одной из 

пройденных тем. Например, 

подготовить презентацию «Народные 

умельцы моего района (населённого 

пункта)». 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

КУБАНИ В IV — ХVI вв. 

13   

 Тема 5. Кубань в эпоху 

Средневековья  

   

10 Военные походы гуннов 1 Раскрывать значение понятий гунны, 

военная организация, ясы, Великое 

переселение народов. 

Показывать на карте направления 

завоевательных походов гуннов на 

территории Кубани. Характеризовать 

особенности вооружения и военной 

тактики гуннов, их хозяйственную 

жизнь и общественный строй. 

Комментировать высказывания 

Аммиана Марцеллина о гуннах. 

Рассказывать о последствиях гуннского 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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нашествия на Северный Кавказ.  

11 Великая Булгария. 

Аварский и Хазарский 

каганаты 

1 Объяснять значение понятий обры, 

патрикий, зтнография, каганат. 

Характеризовать образ жизни, 

хозяйство, верования, систему 

управления в Великой Булгарии. 

Показывать на карте территорию 

Великой Булгарии, называть причины 

распада государства. Рассказывать об 

основании и падении Аварского 

каганата, показывать на карте его 

территорию в пределах Приазовья и 

Причерноморья. Объяснять понятия 

язычники, иудаизм, ислам, 

христианство, каган, хан, Тюркский 

каганат. Показывать на карте 

территорию Хазарского каганата, 

Рассказывать об истории его 

образования. Называть причины, 

способствовавшие росту и могуществу 

Хазарского каганата. Характеризовать 

внутреннюю организацию Хазарского 

каганата, особенности быта племён, 

верования. 

Называть основные источники дохода 

правителей Хазарии. Объяснять 

причины падения каганата. 

Характеризовать взаимоотношения 

восточных славян с Хазарским 

каганатом на основе отрывка из 

«Повести временных лет». Делать 

вывод о роли и месте Хазарского 

каганата в истории Прикубанья. 

Составлять устный рассказ о 

путешествии русских купцов в Итиль, 

используя текст учебника и 

иллюстрации. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 6. Восточные 

славяне в Прикубанье. 

Тмутараканское 

княжество  

   

12 Проникновение 

восточнославянских 

дружин в Прикубанье  

1 Объяснять понятия Артания, Куява, 

Славия, фактория, волок. Рассказывать 

о походах восточнославянских дружин 

в прикаспийские земли, а также об 

успехах  

Патриотичес

кое 

воспитание 
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Киевской Руси в период правления 

Святослава Игоревича. Характеризовать 

личные качества князя Святослава на 

основе рассказа из летописи «Повесть 

временных лет», а также описывать его 

внешний облик после прочтения 

записей византийского историка Льва 

Диакона Калойского.  

13 Русское княжество на 

Таманском полуострове 

1 Объяснять понятия князь, княжество, 

усобица. Рассказывать об основании 

Тмутараканского княжества, называть 

дату его образования (конец Х в.).  

Показывать на карте территорию 

Тмутараканского княжества. 

Характеризовать отношения между 

касожскими и тмутараканскими 

князьями. Рассказывать о борьбе 

Ярослава и Мстислава за княжение в 

Тмутаракани.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

14 Тмутаракань после смерти 

Ярослава Мудрого 

1 Рассказывать о борьбе русских князей 

за тмутараканский престол после 

смерти Ярослава Мудрого, а также о 

роли игумена Никона в выдвижении 

кандидатуры  

князя Глеба на княжение. Объяснять 

значение для изучения истории Кубани 

Тмутараканского камня, найденного на 

Таманском полуострове. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

15 «Земля незнаемая» половцы 

и аланы на Кубани  

1 Объяснять понятия половцы, кыпчаки, 

«каменные бабы». Называть дату (1094 

г.) последнего упоминания 

Тмутараканского княжества в 

древнерусских летописях. Рассказывать 

об упоминании Тмутаракани в «Слове о 

полку Игореве». Объяснять причины 

ослабления, а затем и прекращения 

существования Тмутараканского 

княжества.  

Объяснять причины переселения 

половцев на Кубань. Показывать на 

карте территорию проживания 

половцев. Называть памятники 

культуры, оставленные половцами 

(«каменные бабы»), Рассказывать об 

аланах и роли Аланского государства в 

средневековой истории Северного 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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Кавказа. Объяснять, как складывались 

взаимоотношения алан и адыгов. 

Составлять описание народов 

Прикубанья по плану, предложенному 

учителем. 

 Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV 

вв. Между ордынцами и 

генуэзцами 

   

16 Борьба народов Северного 

Кавказа с монгольскими 

завоевателями. 

1 Объяснять понятия курултай, орда,.  

Рассказывать о походах монгольских 

завоевателей, используя исторические 

картины, отрывки из летописей. 

Сопоставлять и обобщать полученные 

сведения. Объяснять причины военных 

успехов монгольских завоевателей. 

Называть последствия вторжения 

Тимура на территорию Северного 

Кавказа. Комментировать высказывание 

А. И. Герцена о последствиях монголо-

татарского нашествия для России.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

17 Итальянские колонии на 

Черноморском побережье 

Кавказа. 

1 Рассказывать о торговом соперничестве 

Венеции и Генуи, сотрудничестве и 

конфликтах генуэзцев с 

золотоордынцами. Называть и 

показывать на карте крупные 

генуэзские колонии в Причерноморье и 

Приазовье.  

Раскрывать особенности управления 

колониями. Характеризовать 

взаимоотношения итальянцев с 

черкесской знатью. Оценивать вклад 

итальянцев в развитие хозяйства и 

культуры региона. Составлять рассказ о 

национальном составе населения 

региона. Показывать на карте пути 

проникновения итальянцев в 

Прикубанье. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

18 Посредническая 

деятельность генуэзцев 

1 Объяснять значение терминов 

сурожане, резиденция, епархия. 

Называть основные товары экспорта и 

импорта колоний. Объяснять 

особенности торговли (натуральный 

обмен) генуэзцев с местным 

населением. Рассказывать о занятиях 

населения колоний, об особенностях 

торговых отношений, строительстве 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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дорог, работорговле. Оценивать итоги 

владычества генуэзцев на Северо-

Западном Кавказе. 

 Тема 8. Народы Кубани в 

ХVI в.  

   

19 Племена адыгов после 

распада Золотой Орды. 

1 Объяснять понятия подсечная и 

переложная системы земледелия, 

уорки, тфокотли, уздени, тлекотлеши, 

вассалы, бортничество, джигиты, 

феодальная общественная лестница, 

пши, наездничество,  

Описывать занятия адыгских и адыго-

абхазских племён. Называть и 

показывать на карте территорию 

проживания адыгов, характеризовать их 

общественный строй.  

Рассказывать об обычаях и религиозных 

верованиях адыгов. Комментировать 

описание их быта, составленное 

Джорджио Интериано. Составлять 

схему системы управления в адыгском 

обществе.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

20 Ногайцы на Кубани. 1 Объяснять понятия мурзы, беи, уздени, 

чагары, беки, улусы. Рассказывать об 

истории происхождения ногайцев и 

заселения ими территории Прикубанья. 

Показывать на карте места расселения 

ногайцев. Делать вывод о влиянии 

природных факторов на занятия и образ 

жизни ногайцев.  

Рассказывать о жизни ногайского 

кочевья, религиозных верованиях. 

Определять роль духовенства в жизни 

ногайского общества.  

На основе текста учебника делать 

выводы о характере отношений 

ногайцев и Московского государства.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

21 Борьба горцев против 

турецких завоевателей. 

1 Объяснять понятие янычары.  

Обозначать цели Турции на Северо-

Западном Кавказе. Рассказывать о 

турецком завоевании горских народов в 

XV-XVI вв., Комментировать успехи 

Османской империи и Крымского 

ханства на Северном Кавказе в конце 

ХVI в.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

22 Политика России на 1 Объяснять понятие посольство.  Патриотичес
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Северном Кавказе Рассказывать о значении Северо-

Кавказского региона во внешней 

политике России.  

Называть причины, заставившие адыгов 

прибегнуть к покровительству России.  

Рассказывать об истории 

северокавказских посольств в Москву. 

Приводить примеры, подтверждающие 

осложнение русско-адыгских 

отношений во второй половине ХVI в. 

кое 

воспитание 

 РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ 

ПРИКУБАНЬЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

7   

 Тема 9. Религиозные 

верования жителей 

Северо-Западного 

Кавказа 

   

23 Языческие верования 

восточных славян и адыгов 

1 Объяснять понятия волхвы, язычество, 

идол, жрецы, пантеон, святилище,  

Называть богов, которым поклонялись 

восточные славяне. Характеризовать 

особенности религиозных верований 

восточных славян и адыгов,  

Называть основных богов языческого 

пантеона адыгов: Тлепш, Мизитх, 

Зейкутх, Псыхъуэгуашэ, Ахын,  Щыблэ.  

Делать вывод о влиянии языческих 

верований на особенности 

хозяйственной деятельности адыгов.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

24 Распространение 

христианства на Северо-

Западном Кавказе. 

Тмутаракань — очаг 

христианства на краю 

«русского мира». 

1 Объяснять понятия епископ, епархия, 

христианизация, апостол.  

Называть причины и время 

распространения христианства на 

Кубани.  

Рассказывать о путях проникновения 

христианства на Северный Кавказ.  

Определять роль апостола Андрея 

Первозванного, а также византийского 

императора Юстиниана в 

христианизации народов Северного 

Кавказа. 

Рассказывать об особенностях 

христианизации Хазарского каганата. 

Показывать на карте расположение 

первых христианских епархий.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 
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Называть автора летописных сводов, 

церковного и политического деятеля 

Никона. Рассказывать о его 

проповеднической деятельности в 

Тмутаракани.  

Определять время образования 

Тмутараканской епархии. Объяснять, 

почему Тмутараканская епархия 

считается очагом христианства на 

Северном Кавказе. Называть факторы, 

способствовавшие распространению 

христианства на Северном Кавказе. 

Показывать на карте территории 

расположения первых христианских 

церквей.  

25 Христианизация Алании. 1 Объяснять понятия митрополия, 

кафедральный собор, епископия.  

Называть памятники христианской 

культуры на территории Кубани. 

Показывать их на карте. Рассказывать 

об особенностях христианизации 

Алании.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

26 Проникновение римско-

католической церкви на 

Северный Кавказ. 

1 Объяснять понятия францисканцы, 

архиепископ. 

 Рассказывать о проникновении 

католичества на Северный Кавказ. 

Называть археологические находки, 

письменные источники, 

подтверждающие распространение 

католичества на Северном Кавказе. 

Делать вывод о значении 

христианизации и её роли в жизни 

народов Северного Кавказа. Объяснять 

причины ослабления позиций 

христианства и распространения ислама 

на территории Северного Кавказа. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 10. Кубанские 

страницы древнерусскои 

литературы.  Нартские 

сказания  

   

27 От «Повести…» к 

«Слову…» 

1 Объяснять понятие летопись.  

Называть произведения, в которых 

упомянуто Тмутараканское княжество, 

— «Повесть временных лет» и «Слово о 

полку Игореве». Приводить примеры 

«тмутараканских страниц» в древних 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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произведениях, Рассказывать о роли 

христианства в развитии литературы 

28 Кубань в произведениях 

русской литературы ХV — 

ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных 

авторов. 

1 Объяснять понятие ересь.  

Называть авторов произведений, в 

которых имеются упоминания о Кубани 

(Иосиф Волоцкий, Мацей Меховский, 

Сигизмунд Герберштейн). Рассказывать 

о деятельности Заккарии Гизольфи. 

Приводить примеры отражения 

«кубанской тематики» в трудах 

иностранных авторов. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

29 Героический эпос «Нарты». 1 Объяснять понятия джегуако, нарты, 

Называть особенности нартского эпоса. 

Составлять рассказы о культуре и 

истории адыгов на основе нартского 

эпоса.  

Называть главных героев, а также 

основные события и темы, отражённые 

в нартском эпосе. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

30 Основные события истории 

Кубани в период 

Средневековья 

1 Рассказывать о народах, проживавших 

на территории Кубани в Средние века, 

особенностях их хозяйственной 

деятельности, культуре, верованиях. 

Активизировать знания об основных 

событиях, происходивших на кубанской 

земле в период с IV по XVI в. 

Подготовить проект на одну из 

изученных тем или разработать 

сценарий фестиваля «Кубань — наш 

общий дом». 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ 

4   

 Тема 11. День славянской 

культуры и 

письменности. 

   

31 День славянской культуры 

и письменности. 

1 Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий - просветители славян. 

Создание славянской азбуки. Глаголица 

и кириллица. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 12. Христианская 

символика на Северо-

Западном Кавказе. 

   

32 Христианская символика на 

Северо-Западном Кавказе. 

 

1 Западный Кавказ – один из центров 

раннего христианства. Древние храмы 

середины X века. Византийский стиль. 

Пещерные кельи. Лик Христа. Символ 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 
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Креста в христианстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. 

Их смысл и значение. 

 Тема 13. Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье  

   

33 Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье 

1 Пасхальные традиции. Тема Пасхи в 

художественных произведениях и 

литературе. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 14. Житийная 

литература. 

   

34 Житийная литература. 

 

1 Житийная литература – раздел 

христианской литературы, 

объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие 

святого преподобного Никона. 

Подвижнические подвиги преподобного 

Никона. Житие 

святых Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

     

 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 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 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

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.  

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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 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 

Экологичес

кое 

воспитание. 
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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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

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. 

Экологичес

кое 

воспитание. 

 Тема 3. Природа 

Азовского и 

Черноморского 

побережий 
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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 

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.  

Экологическ

ое 

воспитание. 

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.  

Экологическ

ое 

воспитание. 

 Тема 4. Моря     

10 Чёрное море 1 Раскрывать значение понятий буны, 

солёность, конвенция. Характеризовать 

географическое положение и 

природные особенности Черноморского 

бассейна. Сравнивать Чёрное море с 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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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.  

11 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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

12 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. 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». 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI 

— ХVII в.  

13   

 Тема 5. Турецкие и 

крымско-татарские 
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поселения на Кубани  

13 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. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

 Тема 6. Население 

кубанских земель в конце 

ХVI — ХVII в. 

   

14 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.  

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

15 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.  

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

16 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

17 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 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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роли набегов в жизни адыгского 

общества. Характеризовать качества 

адыгских воинов.  

18 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 

значимость куначества в многона-

циональном кавказском регионе.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

19 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию  

20 Ногайцы — кочевники 

Прикубанья. 

1 Раскрывать значение понятия Ногайская 

Орда. Характеризовать её отношения с 

Россией и Крымским ханством. 

Показывать на карте территории 

кочевий ногайцев.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию  

21 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию  

22 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 7. Освоение Кубани 

русскими переселенцами 

в ХVII в.  

   

23 Начало освоения Кубани 

русскими переселенцами 

1 Раскрывать значение понятия анафема. 

Устанавливать взаимосвязь между 

Духовное и 

нравственно
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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. 

е воспитание 

детей 

24 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.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

25 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

26 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». 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 3   
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«КНИГЕ БОЛЬШОМУ 

ЧЕРТЕЖУ», В 

ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, 

В ДОКУМЕНТАХ 

 Тема 8. Кубанская 

тематика в исторических 

документах, в трудах 

путешественников и 

ученых  

   

27 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

28 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

29 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

30 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ 

4   

 Тема 9. Освоение 

черноморскими казаками 

земель Кубани. Казак без 

веры не казак. 

   

31 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). 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 10. Духовные 

покровители казачества 

   

32 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 11. Старейшие 

храмы на Кубани. 

   

33 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 12. Духовный 

подвиг русского воинства. 

   

34 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

     

 8 КЛАСС 34   

 Введение    

1 Основные вехи развития 

кубанского региона в ХVII 

1 Называть основные события истории, 

происходившие на территории Кубани в 

Духовное и 

нравственно
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в. История Кубани ХVIII в. 

в  контексте истории 

России.  

ХЧП в. Изучив содержание введения, 

ознакомиться со структурой учебного 

пособия и аппаратом усвоения знаний. 

е воспитание 

детей 

 РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ 

КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА  

8   

 Тема 1. Изучение 

кубанских земель в ХVIII 

— середине ХIХ в. 

   

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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 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 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 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.  

Экологическ

ое 

воспитание. 

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 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, на-зывать 

пути их решения. 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 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».  

Экологическ

ое 

воспитание. 

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, 

Экологическ

ое 

воспитание. 
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презентации по теме «Заповед-ные 

уголки Краснодарского края». 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

10 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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

КУБАНИ ХVIII в.  

12   

 Тема 5. Казаки-

некрасовцы на Кубани  

   

11 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

12 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 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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на тему «Причины сохранения 

самобытной культуры и традиций  

некрасовцев на протяжении долгих 

лет». 

 Тема 6. Кубань во 

внешней политике России 

ХVIII в.  

   

13 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.  

Патриотичес

кое 

воспитание  

14 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.  

Патриотичес

кое 

воспитание  

15 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание  

16 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание  
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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  

   

17 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 8. История 

формирования 

Черноморского казачьего 

войска  

   

18 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 9. Начало заселения 

Правобережной Кубани  

   

19 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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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 Черномории.  

20 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.  

Патриотичес

кое 

воспитание 

21 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». 

Патриотичес

кое 

воспитание 

22 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 



734 

 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

23 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 РАЗДЕЛ III. 

ТРАДИЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ 

КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ  

6   

 Тема 10. Языковое 

разнообразие Кубани и 

Черноморья 

   

24 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 групп и языков 

индоевропейской семьи. Определять 

роль в русском языке северокавказских 

регионализмов. Объяснять, почему 

кубанские говоры называются говорами 

вторичного образования.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

25 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 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 



735 

 

диалектизмов в произведениях 

кубанских писателей». 

 Тема 11. Повседневная 

жизнь и традиции  

казачьего  населения 

XVIII в.  

   

26 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.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей  

27 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей  

 Тема 12. Кубанская тема в 

письменных источниках 

XVIII в. У истоков 

литературы Кубани  

   

28 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

29 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

   

30 Итоговое повторение по 

курсу «Кубань в XVIII в.». 

1 Обобщать и систематизировать знания о 

физико-географических особенностях 

Приобщение 

детей к 
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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 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. 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ  

4   

 Тема 13. Монастыри как 

центры духовной 

культуры 

   

31 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. 

 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема14. Социальное 

служение и 

просветительская 

деятельность церкви 

 

   

32 Социальное служение и 

просветительская 

деятельность церкви 

 

1 Социальное служение и 

просветительская деятельность 

монастырей. Радетели земли Русской. 

Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и 

Серафима Саровского 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 15. Воинская 

культура казачества как 
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«православного 

рыцарства» 

33 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. 

 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 16. 

Просветительская и 

миссионерская 

деятельность церкви. К.В. 

Россинский 

   

34 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. 

 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

     

 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХIХ в.  

7   

 Тема 1. Освоение    
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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. 

Экологическ

ое 

воспитание. 

 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 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 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 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 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 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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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 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

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 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 8. Участие кубанцев 

в Крымской войне  

   

10 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 9. Преобразования    
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на Кубани в период 

общероссийских реформ  

11 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

12 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. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

 Тема 10. Народная 

колонизация. 

Становление 

транспортной системы 

Кубани  

   

13 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 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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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  

   

14 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 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.  

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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15 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. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

16 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 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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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 структура 

кубанского общества в связи с 

развитием промышленности. 

 Тема 12. На помощь 

славянским братьям  

   

17 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. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 Тема 13. Общественно-

политическая жизнь  

   

18 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 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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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. 

   

19 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.  

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 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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черкески.  

20 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ III. 

КУБАНСКИЕ 

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ 

4   

 Тема 15. Русские писатели 

первой половины ХIХ в.  

о Кубани. Становление 
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литературы Кубани  

21 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.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

22 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.  

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». 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Тема 16. Кубань в 

творчестве писателей 

второй половины Х1Х в. 

Развитие литературы 

Кубани  

   

23 Кубань в творчестве 

писателей второй половины 

1 Раскрывать значение понятий очеркист 

босяк, скареда, символ, 

Приобщение 

детей к 
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Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани 

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». 

культурному 

наследию 

24 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ IV. 

КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

И ЧЕРНОМОРСКАЯ 

ГУБЕРНИЯ В 1900 — 

1913 гг. 

5   

 Тема 17. Социально-

экономическое развитие 

   

25 Социально-экономическое 

развитие 

1 Раскрывать значение понятий казачье 

землевладение, общинно-надельный 

земельный фонд, поташ, 

монополистический капитал.  

Характеризовать факторы, оказавшие 

влияние на экономическое и 

общественно-политическое развитие 

Кубани в начале ХХ в. Понимать и 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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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  

   

26 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».  

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 
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27 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. 

Популяриза

ция научных 

знаний 

среди детей 

 Тема 19. Общественная 

ситуация и 

революционное движение  

   

28 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 

Патриотичес

кое 

воспитание 
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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.  

   

29 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.). 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 
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Анализировать и обобщать 

информацию о развитии зрелищных 

видов 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  

   

30 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. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ 

ИСТОКИ КУБАНИ  (4 

ЧАСА) 

   

 Тема 24.  Христианские    
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мотивы в культуре 

31 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 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 25.  Духовные 

основы художественной 

культуры казачества 

   

32 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 Тема 26.  Духовная лирика 

кубанских поэтов и 

композиторов. 

   

33 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.  

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

  

Тема 27 . 

Екатеринодарский 

Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар 

городу 

   

34 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. 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей 

 

 

 

 

 

2.22   Рабочая программа  учебного предмета «Черчение» 
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Предметные результаты 

 8 класс 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 

• выполнять чертежи  и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, другие изображения изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной 

  практике и повседневной жизни, при продолжения образования. 

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом 

требований ЕСКД по их    оформлению; 

 

9 класс 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его 

изображению (читать чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в 

качестве средств графического языка в школьной 

практике и повседневной жизни, при продолжении 

образования и пр. 

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом 

требований ЕСКД по их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

• возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Графические изображения. 

Техника выполнения чертежей 

и правила их оформления 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях 

и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль 

в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом 

общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; 



756 

 

проведение различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение 

размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 

 

Способы построения изображений 

на чертежах Основные теоретические сведения. 

 Проецирование как средство графического отображения 

формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, 

прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. 

Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две 

и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 

количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения 

проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 

изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моде- 

лей (моделирование) деталей и предметов по чертежу. 

 
Чертежи, технические рисунки 

и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 

изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической 

информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 

Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых 

тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. Построение чертежей предметов на основе 

анализа их геометрической формы. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные 

части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения 

чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственно- 

го расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек,  прямых и 

плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических 

рисунков основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на 

поверхности предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; 

анализ содержания информации, представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 

чертежей деталей с геометрическими построениями; построение 

орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам 

и по заданному плану. 

Построение чертежей, содержащих 
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сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в 

сечениях. Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о 

внутренней форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части 

разреза. Соединение половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов:изображение тонких стенок и спиц на 

разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного 

изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая 

информация на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 

сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение 

чертежей, содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных 

на поверхности предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; 

выполнен чертежей деталей с использованием местных разрезов; построение 

отсутствующих видов детали с применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о 

предмете. 

 

Чертежи сборочных единиц 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической ин- 

формации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 

Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах.Углубление сведений о сборочных 

чертежах, назначении и содержании чертежей сборочных единиц. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение 

эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих 

изображения сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по задан- 

ному сборочному чертежу (деталирование).Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

 

Строительные чертежи 

Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения 

на строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. 

Размеры на строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: 

оконные и дверные проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-

техническое оборудование. Порядок чтения строительных чертежей. 

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных 

чертежей с условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  
№ 

п\п 

Тема(основное содержание) Кол.час Основные виды учебной 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 
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деятельности 

 Раздел 1.Графические изображения. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления   3ч. 

1. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 
Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности. Организация 

рабочего места. Правила оформления 

чертежей. 

 

Графические работы: 

1.«Линии чертежа»; 

 

2.«Выполнение  чертежа детали по 

половине изображения») 

1 

 

 

1 

 

1 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Выполнение заданий на 

распознавание 

назначений линий 

чертежа разных типов. 

Построение линий 

различного вида с 

помощью чертежных 

инструментов 

Ценностно – 

познавательное 

 

 

 

Трудовое 

Эстетическое 

 Раздел 2.Способы построения изображений на чертежах 

 

Чертежи в системе прямоугольных  проекций. 5 ч. 

2. Проецирование. Прямоугольное 

проецирование.  

 

Расположение видов на чертеже. 

Местные виды 

 

 

 

Графическая работа 3.«Построение 

третьего вида по двум данным»; 

 

2 

 

2 

 

1 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Построение одной 

проекции предмета по 

наглядному 

изображению. 

Построение проекций 

предмета. 

Решение задач на 

дочерчивание проекций, 

сравнение изображений, 

проведение 

отсутствующих на 

чертеже линий. 

Выполнение чертежей 

деталей 

Трудовое, 

эстетическое 

  

Аксонометрическиепроекции. Технический  

рисунок  (6 ч.) 
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3. Получение аксонометрических 

проекций. Построение 

аксонометрических проекций.  

 

Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

Технический рисунок 

 

Графическая работа 

4«Построение чертежа аксонометри 

ческой проекции детали»; 

 

2 

 

2 

 

2 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Выполнение 

технических рисунков 

деталей 

Духовно – 

нравственное 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

 

 

Ценностно - 

познавательное 

 Раздел 3. Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Чтение и выполнение чертежей (15ч.) 

4. Анализ геометрической формы 

предмета. 

  

 

Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических 

тел.  

Проекции вершин, ребер и 

граней предмета.  

 

Порядок построения изображений на 

чертежах. 

 

Нанесение размеров с учетом фор- 

мы предмета.  

 

Графические работы№5 

«Построение  третьего вида по двум 

данным» 

 

Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических 

тел.  

 

Графические работы: 

5.«Выполнение чертежа детали с ис- 

пользованием геометрических по- 

строений»; 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Анализ геометрической 

формы детали. 

Построение 

недостающих проекций 

точек и линий на 

поверхности детали. 

Построение третьего 

вида детали. 

Нанесение размеров на 

чертеже. 

Деление окружности на 

3, 4, 6 равных частей, 

построение сопряжений. 

Чтение чертежей 

деталей 

Гражданское , 

трудовое 

 

 

Ценностно – 

познавательное 

 

 

Трудовое  

 

Эстетическое 

 

 

 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

 

Трудовое,ценностно- 

познавательное 

 

 

 

 

Патриотическое 

Трудовое 
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Порядок чтения чертежей де- 

Талей 

 

Графическая работа 

№7.«Выполнение чертежа предмета с 

преобразованием его формы» 

2 

2 

 

 

Трудовое  

 

 

Эстетическое , 

трудовое 

 Эскизы 5ч. 

 

5. Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах 

проецирования. 

 

Графические работа: 

«Выполнение чертежа предмета по 

аксонометрической проекции» 

Графические работа: 

«Выполнение эскиза и  технического 

рисунка детали с натуры»; 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

 

Трудовое,ценностно- 

познавательное 

 

 

Трудовое,ценностно- 

познавательное 

 

 Итого  34   

9 класс 

                         Раздел1.Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Сечения и разрезы (10 ч.) 

 

1. Общие сведения о сечениях и 

разрезах. Назначение сечений. 

Правила выполнения сечений. 

 

Графические работы№5.«Эскиз 

детали с выполнением сечений» 

  

Назначение разрезов. Правила 

выполнения разрезов.  

 

 

Графические работы №6 «Эскиз 

детали с выполнением 

необходимого разреза»; 

 

 

Соединение вида и разреза. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Другие сведения о разрезах и 

сечениях. 

 

Графические работы: 

«Чертеж детали с применением 

разреза» 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Выполнение сечений. 

Выполнение разрезов 

Трудовое,ценностно- 

познавательное 

 

 

Духовно – 

нравственное, 

трудовое 

 

 

 

 

Эстетическое , 

трудовое 

 

 

 

Ценностно – 

познавательное 

 

 

 

Эстетическое, 

трудовое 
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Определение необходимого количества изображений  2ч. 

 

 

7. Выбор количества изображений и 

главного изображения.  

Условности 

и упрощения на чертежах. 

 

 

Графическая работа: 

.«Эскиз детали с натуры» 

1 

 

 

1 

 Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение графических 

заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Определение 

необходимого количества 

изображений. 

Выбор главного 

изображения 

Эстетическое , 

трудовое 

 

 

 

Ценностно – 

познавательное 

 

Трудовое  

 Раздел 5. Чертежи сборочных единиц 

Сборочные чертежи (20 ч.) 
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8. 

 

Общие сведения о соединениях де- 

талей. 

 

 

Изображения и обозначение резьбы. 

 

 

Чертежи болтовых и шпилечных со- 

единений 

 

Графические работы: 

13.«Чертеж болтового или 

шпилечного соединения» 

 

 

Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений.  

 

Общие сведения о сборочных 

чертежах изделий.  

 

Порядок чтения сборочных 

чертежей. 

 

Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 

 

 

 Понятие о деталировании. 

 

 

Графические работы: 

«Деталирование сборочного 

чертежа» 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

3 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Выполнение 

графических заданий. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой) 

Изучение общих 

сведений о соединениях 

деталей. 

Изучение изображения и 

обозначения резьбы. 

Выполнение чертежей 

болтовых и шпилечных 

соединений. 

Чтение чертежей 

шпоночных и 

штифтовых соединений. 

Чтение сборочных 

чертежей. 

Деталирование 

Ценностно – 

познавательно 

 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

Гражданское  

 

 

Ценностно – 

познавательно 

 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

 

Экологическое , 

трудовое 

 

Ценностно – 

познавательно 

 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

 

 

Трудовое  

 Раздел 6.Строительные чертежи 

Чтение строительных чертежей  (2ч.) 

 

9. Основные особенности строительных 

чертежей. Условные изображения на 

строительных чертежах. 

Порядок чтения строительных 

чертежей. 

 

Графическая работа: 

«Выполнение чертежей деталей по 

сборочному чертеж 

1 

 

 

1 

Выполнение заданий на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Работа с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой). 

Чтение условных 

изображений на 

строительных чертежах. 

Чтение строительных 

чертежей 

Ценностно – 

познавательно 

 

 

 

Трудовое, 

эстетическое 

 

 Итого 34   
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2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.2.1 Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД 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 Интернет, 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, 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); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

прибретение способности 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). 
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2.2.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД 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 федеральные рабочие программы 

(далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД 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. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 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 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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 
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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 

других. 

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, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

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 другим), 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 
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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 

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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие). 

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 другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 
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с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

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 другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

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 
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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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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. 

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. 
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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 другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

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 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
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естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, 

и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Г отовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие) 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 другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного края, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

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 
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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. 

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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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 

другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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). 
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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 обучающегося из разных 

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 другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 
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Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, 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 УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную 

деятельность (далее - 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 

обучающихся 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 обучающихся 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) УИПД может быть 

реализована в дистанционном формате. 

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 опытноэкспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 
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на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, проводить 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. 

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. 

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 

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 обучающихся 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... ? 



775 

 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

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 УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности организации УИД 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; 

естественнонаучное; информационно-технологическое; междисциплинарное. 

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 обучающихся. 

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. 

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. 
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Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) 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 

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 спроводить (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), 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 продукта. 

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 ПД 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, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
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Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, 

макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД 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; 

естественнонаучное; 

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 ПД во внеурочное время являются: материальный 

продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то 

есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и другие) 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). 
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2.2.3 Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, 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 другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 

по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

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 УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

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 УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями- предметниками 

и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 
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анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться 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 может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, 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 формиро формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательной деятельности 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.  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с 

учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 

3/22), федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 
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Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, 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 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета для учащихся уровня основного общего 

образования связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому 

учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать 

занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в 

других организациях (организациях дополнительного образования, культуры, физической 

культуры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- повышать эффективность работы Советов обучающихся, как на уровне школы, так и 

на уровне отдельных классов;   

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами 

школы,   

- обеспечивать необходимые информационно-методические условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих 

процесс воспитания. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

- гражданско-патриотическое воспитание – формирование 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, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, 

на достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
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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 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
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цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

2.3.2.1.  Уклад общеобразовательной  организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а 

результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МБОУ ООШ №36 состоит в том, чтобы создать открытую безопасную 

образовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного 

человека. Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, 

квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. «Личность. 

Интеллект. Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные ценности 

школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем становиться 

лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик является 

основной ценностью всей жизни образовательного учреждения, он источник вдохновения 

учителя, педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), 

адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 

профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия школы 

также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность 

(как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не 

следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

В течение многих лет ученики  школа являлись неоднократными победителями  и 

призёрами  различных конкурсов муниципальногои регионального  уровней.  

Школа имеет 3 здания, которые расположены в центре   станицы Новоминской  по 

адресу: ул. Партизанская 99А, ул. Шевченко 14 А. Корпуса находятся в непосредственной 

близости к объектам культуры и спорта, что обеспечивает возможности для тесного 

сотрудничества. В каждом из  зданий, в которых расположена школа, имеется классные 

комнаты залы, библиотека, столовая, медицинский кабинет. Актового зала и спортивного 

зала школа не имеет, но занятия физической культурой  проходят  в спортзале МБОУ 

СОШ №32 и Дворце  спорта  станицы Новоминской. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни,  определяемого: длительной историей существования школы, 

открытой в 1906  году; сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой 

контингент – не более 250 человек), что дает возможность индивидуализировать 

воспитательный процесс, сделать его более «личностным»; отношениями между 

педагогами, учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

как рядом проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; 

традиционными школьными мероприятиями, таких как «День знаний», «Осенний 

легкоатлетический кросс», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», 

«Праздник Осени»,  Вечер встречи выпускников,   «Новый год», Военно-спортивные и 
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патриотические конкурсы к 23 февраля (игра «Зарница», «Смотр строя и песни»), 

Школьный военно-патриотический конкурс , посвященный 9 мая, «Последний звонок». 

В МБОУ ООШ№36 реализуются программы  естественно-научной и 

технологической направленностей, деятельность которых направлена на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся для достижения образовательных 

результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы»,   «Технология», 

образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической 

направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей, в том 

числе в сетевой форме.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии 

имеются спортивная площадка, полоса препятствий. Оснащение необходимым 

оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и 

реализовать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном  

уровнях образования. 

На протяжении нескольких лет в школе в течение учебного года проводится 

мониторинг физического развития учащихся 1-9 классов, норм ВФСК ГТО.  

С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья 

школьников, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 

базе МБОУ ООШ №36  в период осенних, весенних и летних каникул организуется работа 

лагеря с дневным пребыванием детей. При его комплектовании особое внимание 

уделяется детям, нуждающимся в особой заботе государства: детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также учащимся, находящимся в социально опасном положении и 

состоящим на разных видах профилактического учета.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и 

проведению мероприятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

направлений. 

В школе функционируют  волонтерский  отряд, объединения добровольцев 

(волонтёров), юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных, 

работает Школьный музейный  уголок. 

Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию 

таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка, способствует школьный спортивный клуб. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются: 

- полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных 

дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей 

и подростков / социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- реализация широкого спектра досуговых программ;  

- разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий 

для школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью 

обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания современными интерактивными формами: 
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организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, 

создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей официального сайта школы и школьной социальной сети 

(«ВКонтакте»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 

являются: 

- безопасность; 

- сочетание общественных и личных интересов; 

- оптимальность затрат; 

- сочетание требовательности с безусловным уважением; 

- вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

- создание мотивации; 

- использование потенциала участников; 

- обучение персонала; 

- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

- сочетание стандартизации с творчеством. 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

школы представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и 

безопасность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Социальное партнёрство», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 

среда», дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения», 

отражаются и в индивидуальных планах работы классных руководителей, преподавателя-

организатора ОБЖ, педагога-организатора. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость, повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  
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При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 

духовности, гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 

воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов.  
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Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, 

так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 

уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



790 

 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 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 учёт 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, явлениям, лицам;  

- 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 педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства 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. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

(законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций (в том числе дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Встречи с выпускниками. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогм-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
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следовать в школе, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы 

риска, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, 

наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём 

наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов 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; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией, в регулировании отношений между ними; 
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- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих 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; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники  

День рождения школы 

День Учителя  

Посвящение в пешеходы 

День подарков просто так 

День Здоровья 

Фестиваль дружбы народов  

Месячник гражданско-правового воспитания 

Акция «Не преступи черту» 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Месячник Победы 

Битва хоров  

Экофестиваль 

Последний звонок 

Выпускные вечера и др. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители культуры, власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, района, региона, страны;  

- проводимые для жителей сельского поселения Верхнеказымский, своей 

местности и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

Каневского  района; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире. 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел. 
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Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в феврале-мае – «Спартакиада», «Искра», «Экологический 

трудовой десант школьников» и др. (коллективные творческие дела гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы – 

«День Знаний», «День Учителя», «Новогодние представления», праздничные концерты, 

посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню «8 Марта», 

«Последний звонок» и др. 

в) Торжественные ритуалы посвящения – посвящение в первоклассники, 

юнармейцы. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности – вручение похвальных грамот, медалей, грамот по 

номинациям.  

На уровне классов: 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа школьных дел; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа школьных дел; 

-  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

-  при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

в следующем деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ №36  является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет 

объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-9 

классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических 

рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), с учетом 

успешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 
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индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей   Краснодарского края. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах основного общего 

образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрены следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

-  занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

-  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах; 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия - страна возможностей»). 

 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 
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обществе. 

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. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 

экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 
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конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 
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театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета 

учащихся, постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации 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, психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов 

системы профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ОДН 

ОМВД России по   Каневскому району, 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 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 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 т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), 

испытания себя (спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных 

часов, внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую 

работу.  

 

 

Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа 

с участниками образовательных отношений (встречи с представителями различных 

организаций: МЧС, ГИБДД, ОМВД России по Каневскому  району.  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа 

с участниками образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по 

эвакуации, использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, организация и проведение профилактических акций «Мы против 

террора», «Слёзы Беслана», размещение информации (памяток, буклетов, правил 

поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа 

с участниками образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, 

инструктажи, изучение правил поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не 

прощает», «Минутки безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед 

каникулами и др. 

 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 
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вопросам детской психологии и педагогики, по которым у родителей (законных 

представителей) обучающихся имеется наибольший дефицит знаний:  

- кризисы подросткового возраста; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности 

ребенка к обучению в основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных 

представителей) обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные 

родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и 

на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, в отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей (законных представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и 

проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных 

учебных предметов, – учителя-предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы или 

Совета родителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей.  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной 

деятельности и в управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 
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- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-

взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт 

наблюдений за развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для 

родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых 

родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе образовательной деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (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; общешкольных родительских собраний по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;   

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной 

мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для 
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выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность обучающимся попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного 

включения каждого обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего 

собрания класса относится решение любых вопросов, связанных с организацией 

полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся 

класса - это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсуждения 

предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются 

активисты класса, стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы 

по разным направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

классных часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

в) Совет учащихся.  

Совет учащихся создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школы и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы школьников, а также для 

активизации деятельности ученического коллектива, его развития, формирования 

активной гражданской позиции, лидерских качеств, воспитания гражданственности и 

чувства ответственности перед обществом. 

Совет учащихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-9 классов. 

В своей деятельности Совет учащихся руководствуется федеральным, 

региональным и местным законодательством об образовании, общественных 

объединениях, о поддержке молодежных и детских объединений, Уставом школы.  
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Цель деятельности Совета учащихся заключается в формировании гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействии развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формировании у 

учащихся умений и навыков самоуправления, подготовке их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Основные задачи деятельности Совета учащихся:  

- организовывать работу с обучающимися школы по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности; 

- содействовать администрации, классным руководителям, руководителям 

объединений дополнительного образования, учителям-предметникам в 

совершенствовании образовательной и воспитательной деятельности, охране жизни и 

здоровья обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

- представлять интересы школьников в деятельности управления МБОУ ООШ № 

36, защищать права обучающихся; 

- разрабатывать предложения по повышению качества образовательной 

деятельности с учётом интересов обучающихся; 

- поддерживать и развивать инициативы обучающихся; 

- содействовать реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

- содействовать активизации вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

самоуправления обучающихся; 

-оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний. 

в) Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников является общественным объединением учащихся старших 

классов (8-9). 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления. В Совет 

старшеклассников входят учащиеся 8-9 классов.  

Совет старшеклассников организует свою работу по следующим отделам: 

Отдел науки и образования: 

- организует консультативные группы для помощи отстающим; 

- проверяет посещаемость; 

- участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 

- участвует в организации встреч с интересными людьми. 

Отдел здоровья и спорта: 

- организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами; 

- участвует в организации и проведении общешкольных соревнований, дней 

здоровья; 

- определяет лучших спортсменов и награждает их. 

Отдел культуры и досуга: 

- организует и контролирует проведение творческих мероприятий школы, 

посещение виртуальных выставок, театров. 

Отдел правопорядка и труда: 

- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида учащихся; 

- организует и проводит дежурства по школе; 

- организует уборки территории, субботники; 
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- организует и проводит работу по профилактике вредных привычек, 

правонарушений и т.д.; 

- организует и проводит рейды по проверке тетрадей, дневников, учебников, 

чистоты и порядка в кабинетах. 

Медиа-центр: 

- подбирает материалы для социальных сетей школы; 

- организует художественное оформление школьных мероприятий; 

- работает с корреспондентами классов; 

- оценивает конкурсы на лучшую газету. 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, научить ориентироваться в мире современных профессий, с учетом 

потребности муниципального образования «Каневской район» в кадрах и 

востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, 

городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, 

профориентационные игры, просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей 

(законных представителей) обучающихся, к шефам – в управление аварийно-

восстановительных работ), встречи с профессионалами, руководителями, дающие 

школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в 

организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на 

предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области «Технология»; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе 

созданных в сети интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 
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- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных 

смен, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 5-8 классов: 

«Мои склонности и способности, первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-х классов: 

«Радуга профессий. Что выбрать?»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка». 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся, организации работы по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, эстетическому, физическому, экологическому и трудовому воспитанию, 

безопасности жизнедеятельности, обеспечения разнообразия видов деятельности в 

системе дополнительного образования детей, а также для создания условий 

функционирования единого образовательного пространства школой организовано 

взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями города.  
№ 

п/п 

Организация, учреждение, предприятия Направления сотрудничества 

1.  Комитет по образованию администрации 

Каневского района, Муниципальное казенное 

учреждение аневского района Каневской 

 методический центр информационно-

технического обеспечения 

муниципальной системы образования. 

Обмен опытом. Вовлечение учащихся, 

специалистов школы в конкурсы, 

мероприятия, проекты, акции 

различных уровней. 

2.  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Каневского района, ОДН ОМВД, 

ГИБДД ОМВД России по  Каневскому  району. 

 

Профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних, снижение уровня 

семейного неблагополучия, защита и 

восстановление прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3.  Бюджетное учреждение «Центральная районная 

больница» станицы Каневской 

Физическое воспитание, мониторинг 

состояния здоровья, организация и 

проведение лекториев для учащихся, 

их родителей (законных 

представителей), проведение 

совместных опросов, диагностическая 

деятельность. 
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4.  Прокуратура Каневского района 

 

 

Профилактика случаев применения к 

учащимся  методов воспитания, 

связанных с физическим, психическим 

и иным насилием над личностью 

ребенка со стороны родителей 

(законных представителей),   

ненадлежащего исполнения 

родителями и иными лицами 

обязанностей по воспитанию детей, 

профилактика правонарушений и 

преступлений, суицидальных попыток, 

нарушений прав несовершеннолетних. 

5.  Отдел опеки и попечительства администрации   

Каневского района. 

 

Профилактика нарушения прав 

несовершеннолетних. 

6.  Бюджетное учреждение «Каневской комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

 

Организация помощи детям и семьям, 

нуждающимся в социальной и 

педагогической помощи, патронажи 

семей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации,  проведение 

совместных мероприятий, оказания 

помощи семьям.  

7.  Управление социальной защиты населения по 

Каневскому  району. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

оказание социальной помощи семьям. 

8.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Каневского района 

«ДЮСШ». 

Обмен опытом. Организация 

занятости, дополнительного 

образования обучающихся, вовлечение 

учащихся в творческие конкурсы, 

различные мероприятия города, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

9.   Организация занятости, временного 

трудоустройства обучающихся.  

10.  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

в области культуры  «Детская школа искусств». 

Организация творческой деятельности 

учащихся, профориентация. 

11.  Бюджетное учреждение профессионального 

образования «Каневской аграрно-

технологический колледж». 

Обмен опытом. Профориентация. 

12.  Муниципальное автономное учреждение 

культуры Каневского района  «СДК «Нива» 

Вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, культурно-развлекательные 

мероприятия города, организация 

досуга, развитие творческих 

способностей учащихся. 

13.   Вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, организация досуга, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

14.   Духовно-нравственное, экологическое, 

эстетическое, трудовое воспитание. 

15.  Новоминская централизованная библиотечная 

система. 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое 

воспитание, вовлечение учащихся в 

различные мероприятия, конкурсы.  
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16.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Каневского района 

«Детско-юношеская спортивная школа», Комитет 

по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации  Каневского  района. 

Физическое воспитание, организация 

спортивных соревнований, праздников, 

профилактика вредных привычек, 

формирование прочных установок на 

ведение здорового образа жизни.   

17.  Центр занятости населения. Профориентационная работа. 

18.   Организация спортивных, 

профориентационных,  мероприятий, 

творческих конкурсов в соответствии с 

Планом совместной деятельности 

19.  Новоминское хуторское казачье  Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание школьников, 

профилактика правонарушений. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, Краснодарского края, Каневского  района (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
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России, Краснодарского  края,   Каневского  района, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 
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- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- 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. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, 

которое создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-

транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания высокой 

транспортной культуры, коллективизма, а также широкого привлечения детей к 

организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

дошкольников и учащихся школы.  

Общественное объединение «Школьный спортивный клуб» обеспечивает 

участие школьников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, 

организует работу в сфере физического развития и воспитания обучающихся, в том числе 

профилактики вредных привычек, содействует привитию навыков ведения ЗОЖ.  

Объединение добровольцев (волонтёров)  - это добровольное объединение 

обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять 

работу по благоустройству памятных мест и территории школы и города, предоставлять 

услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, 

детям, пенсионерам и т. д.). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 

опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

2.3.3. Организационный раздел 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

В школе 9 классов-комплектов. Общая численность педагогических работников 19 

человека.  

86% от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 9% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию,  40% – первую квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (1) 

- заместитель директора по воспитательной работе (1);  

- классные руководители (9); 

- педагог-психолог (1); 

- социальный педагог (1);   

- педагог-библиотекарь (1); 

- учитель  ОБЖ (1). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности имеются 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов 

и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
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каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.3.3.4. 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); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях 

обучающихся», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 
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самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся МБОУ ООШ №36 поощряются за успехи в физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой 

(волонтёрской), экспериментальной и инновационной деятельности: 

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах 

самодеятельности и т.п.; 

- общественно полезную деятельность; 

- особо значимые в жизни ООШ №36 благородные поступки. 

В  МБОУ ООШ №36  применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам 

учебного года); 

- вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по итогам обучения на определённых уровнях образования); 

- направление на новогодний праздник для одаренных детей Каневского 

района  или  «Ёлка губернатора Краснодарского края»; 

- направление на участие в конкурсном отборе кандидатов на получение 

именных стипендий главы Краснодарского края; 

- направление на конкурсный отбор кандидатов на награждение 

Благодарственным письмом главы Каневского района; 

- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и 

др.), в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося; 

- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с 

согласия обучающегося и его родителей (законных представителей); 

- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным 

письмом; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- иные поощрения. 

Решение о награждении принимается педагогическим советом  по представлению 

учителя, классного руководителя, заместителей директора, оргкомитета олимпиады, 

творческого, спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с 

положением «О поощрениях обучающихся», а также в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-

предметников, Совета учащихся, иных лиц и структур. 
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Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся 

отмечаются на торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае 

в каждом классном коллективе.  

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на школьном методическом объединении классных руководителей (при 

наличии) или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 
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руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, Совета учащихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета учащихся. 

Результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (при наличии) или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

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.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

•  план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
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потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

•  описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

•  описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

•  перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

•  планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

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. 

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) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

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. 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 
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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 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

•  определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их 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 психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

•  реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии); 

•  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; 

•  осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с 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 школьникам 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 обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 
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— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, 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 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

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 

основной образовательной программы основного общего образования; 

•  проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

•  определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, 

выявление резервных возможностей обучающегося; 

•  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 

социальнокоммуникативных потребностей обучающихся; 

•  системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

•  мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования, включая программу коррекционной 

работы. 



818 

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

•  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 коммуникативной 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, программ логопедической помощи 

с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

•  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 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, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным направлениям 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы; 
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•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, 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; 

•  проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в 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. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога. 

ПКР может быть подготовлена 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, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к 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; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной 

организации может быть создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

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 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 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 
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положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 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). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися 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 

условия для их координации (план обследования обучающихся, 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 др. 

 

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 потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, 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; 
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— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 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 обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

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, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

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 школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся 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 с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио-т 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 школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

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. 

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. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

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. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его 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  

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее – учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, разработан на основе ФУП, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план МБОУ ООШ №36: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 
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темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах - 32, 33, 35 часов 

соответственно, в 8 и 9 классах - 36 часов. 

В МБОУ ООШ №36  определила режим работы: 5-дневная учебная неделя для 5-8 

классов и 6-дневная учебная неделя для  9 класса   с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

 
 

Недельный учебный план основного общего образования 

 МБОУ ООШ №36 (вариант № 1) 

 

Предметные области Учебные предметы    
 
                            Классы 

Количество часов в неделю 

5 
 

6  7 
 

8 
 

9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1    

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 28 30 31 32 33 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

4 3 4 4 3 

Кубановедение 1 1 1 1 1 

Введение в информатикау 1     

Черчение    1 1 

Профильная ориентация     1 

Проектно-исследовательская деятельность     2 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 

 

* Математика 7-9 классы включает в себя учебные предметы: алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика. 

 

Промежуточная аттестация за год проводится в 9 классе по всем предметам учебного 

плана с 02 мая по 15 мая, промежуточная аттестация за год для учащихся 5-8 класса проводится с 

2 мая по 25 мая  по всем предметам учебного плана и в следующих формах: 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Литература Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Математика Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

   

Алгебра   Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Геометрия   Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Вероятность и 

статистика 

  Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Информатика   Тест Тест Тест 

Всеобщая история Тест Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

История России  Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Обществознание  Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

География Тест Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

Контрольна

я работа или 

тест 

ОДНКНР Тест  Тест    

Физика   Тест Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Химия    Контрольна Контрольна
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я работа я работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Технология Тест Тест Тест Тест Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   Тест Тест 

Физическая культура Тест 

 

Тест Тест Тест Тест 

Ликвидация академической задолженности  учащимися проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

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 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 
 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график   МБОУ ООШ №36  на 2023-2024 учебный год 

 5 – 9 класс 

Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

Окончание учебного года при условии полного освоения общеобразовательной 

программы для 5-9 классов  - 25 мая  2024 г  (с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации) 

 
Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 

1 четверть 

с 01 сентября по 27 октября 2023 г., 

8  учебных недель  

 

с 28 октября по 5 ноября 2023 г. 

(включительно), 

9 календарных дней  

2 четверть 

с 6 ноября  по 30 декабря 2023 г., 

8 учебных недель  

 

с 31 декабря 2023 г по 08 января 

 2024 г. (включительно), 

9 календарных дней 

3 четверть 

с 9 января по 18 марта 2024 г., 

10  учебных недель  

 

с 19 марта  по 27 марта 2024 г. 

(включительно), 

9 календарных дней 

4 четверть 

с 28 марта  по 25мая  2024 г., 

8 недель  (в 5-9 классах) 

с 26 мая  2024 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 5- 9 классах – 34 учебных недели (не включая 

период государственной итоговой аттестации) 

204 календарных дней 

 

 

 

Продолжительность учебной недели –   для 5- 8 классов  пять учебных дней 

Продолжительность учебной недели –   для 9  классов шесть учебных дней 

 

Сменность занятий – одна смена. 
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Начало учебных занятий   – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 5-9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса  

для обучающихся 5 – 8 классов  с 02 мая  2024  по 15 мая 2024 г  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным учебным графиком. 

 
 

 

 

 

 

3.3.3  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности   МБОУ ООШ №36 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций 

(письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), с учетом успешности обучения 

школьников, уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей, 

особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей Краснодарского края. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку 

в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет 

воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

-  занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

-  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

-  занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах; 
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-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации 

проекта «Россия - страна возможностей»). 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

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. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития 
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надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества); занятия в спортивных 

объединениях (секциях и Школьном спортивном клубе), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в объединениях 

туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьного музея). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 
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педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов) 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Недельный (общий) план внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2023-2024 учебный год 

 

Направление Название Форма организации Количество часов в неделю 

5-й 

кл. 

6-й 

кл. 

7-й 

кл. 

8-й кл. 9-й 

кл. 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения  1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Курс внеурочной деятельности 1 1 1 1 
 

«Финансовая  

математика» 

     1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

«Россия- мои 

горизонты» 

Часы общения, профориентационные 

беседы, экскурсии на предприятия, встречи 

с интересными людьми – представителями 

разных профессий, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий (в рамках 

реализации модулей Рабочей программы 

воспитания,  Индивидуального плана 

классного руководителя, деятельности 

специалистов школы) 

1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся  

«Химия и экология» Курсы внеурочной деятельности  

экологического направления 

1 

 

  

«Естественнонаучна

я грамотность» 

Курсы внеурочной деятельности  

естественно-научного направления 

 1  
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«Практикум по 

геометрии» 

Курсы внеурочной деятельности  

естественно-научного направления 

 

  1 

«Библиотечные 

уроки» 

Занятия в рамках должностной инструкции 

педагога-библиотекаря 

0,5 0,5 0,5   

«Умники и умницы» Интеллектуальные конкурсы, викторины, 

проектно-исследовательская деятельность (в 

рамках реализации модулей Рабочей 

программы воспитания и 

Индивидуального плана классного 

руководителя) 

1 1 1 1,5 1,5 

«Профилактика 

экзаменационной 

тревожности» 

Занятия в рамках должностной инструкции 

педагога-психолога 

  
 

 

 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Я принимаю 

вызов» 

Курс внеурочной деятельности 1 1 1 1 
 

«Шахматы в школе» Курс внеурочной деятельности 1 1  

«Самореализация» Занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества); 

занятия в спортивных объединениях 

(секциях, Школьном спортивном клубе), 

спортивные турниры и соревнования; 

занятия в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьного музея); занятия по 

Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята 

России» (в рамках реализации модулей 

Рабочей программы воспитания и 

Индивидуального плана классного 

руководителя) 

1 1 1 1 1 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Самоуправление» и 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; наставничество; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией; (в рамках реализации 

модулей «Самоуправление» и «Детские 

общественные объединения» Рабочей 

программы воспитания и 

Индивидуального плана классного 

руководителя) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Итого за неделю    10 10 10 10 10 

Итого за учебный год   340 340 340 340 340 

Итого за уровень образования   1700 
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3.3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

2023 год – Педагога и наставника 

 
Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) Ответственный 

Сентябрь  «Месячник безопасности детей» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

➢ Классные часы по изучению Устава школы, правил поведения, правил внутреннего распорядка 

учащихся (5-9 кл.) 

➢ Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего 

материнства и отцовства через сайт ОУ (информация ). 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+). 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

➢ Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их 

гендерной принадлежности. 

➢ Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников. 

➢ Выявление детей, не приступивших к обучению. 

➢ Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители Педагог 

– психолог 

Социальный педагог 

 

Школьный урок ➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

➢ Урок «День  Знаний»  1 сентября  

➢ Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

➢ Уроки  памяти, посвящённые трагическим событиям в Беслане в 2004 году  «Мы – против террора» 

➢ Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану) 

➢ Интерактивный урок 

«Безопасное использование социальных сетей и общение за их пределами» (5-6 кл) 

➢ Интерактивный урок 

«Цифровая грамотность» (7-9 кл) 

➢ Беседы на уроках ОБЖ: 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 
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✓ «Терроризм – угроза 21 века» 

✓ «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

➢ 210 лет со дня Бородинского сражения 

➢ Международный день распространения грамотности 

➢ 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Практическая биология (9 кл.) 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на горячее питание, подвоз. 

➢ Информационное оповещение через классные группы. 

➢ Проведение тематических родительских собраний по формированию законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной направленности,  правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

➢ Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

➢ Работа с родителями выпускников 9 классов (по плану). 

➢ Собрание Совета родителей (зам. директора по ВР) 

➢ Размещение информации в родительские чаты  

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетентные 

родители» 

➢ Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их 

гендерной принадлежности 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Игра «Выборы», выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

➢ Работа в соответствии с обязанностями 

➢ Заседания советов органов детского самоуправления, в штабе РДДМ 

➢ Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2023-2024 учебный год: 

➢ Делегирование обучающихся для работы в  Совете Обучающихся. 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

➢ Делегирование обучающихся для работы в штабе РДДМ 

Классные 

руководители 
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➢ Рейд внешнего вида учащихся. 

➢ Помощь в организации и проведении  «Дня Здоровья». 

Профориентация ➢ Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

➢ Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

➢ Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Торжественная линейка «Праздник первого звонка» 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

➢ Книжная выставка «Права ученика в школе» (5-9 классы) (Библиотекарь) 

➢ Начало Второй мировой войны 

➢ Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

➢ Мероприятия в рамках празднования Всероссийского дня отца 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Советник по 

воспитанию 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление уголка о цикле занятий «Разговоры о важном». 

➢ Оформление классных уголков 

 

 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Участие в мероприятиях, приуроченных Дню   Каневского района. 

➢ Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

➢ Всероссийский День бега «Кросс нации» 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с ГИБДД  

➢ Работа по плану «Половое воспитание и профилактика ранних беременностей» с  Каневской районной 

больницей  

➢ Работа по плану с ОДН  Каневского  района 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП   Каневского  района 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
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Профилактика и 

безопасность 

➢ «День Здоровья» 

➢ «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

➢ «Терроризм – угроза 21 века» 

➢ «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

➢ Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

➢ Мероприятиях в рамках празднования Всероссийского дня трезвости 

➢ О профилактике гриппа, СOVID. Распространение листовок, памяток просмотр в/роликов 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора 

по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Заседание объединений, планирование работы. 

➢ Организация работы волонтёрского отряда 

➢ Выборы в органы первичного отделения РДДМ (органы самоуправления) 

➢ Участие в игре «Выборы» 

➢ Подготовка поздравлений ко Дню учителя 

➢ Организация работы  ЮИД, волонтёрского отряда «Вектор будущего»,  

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные 

руководители 

Октябрь   «Месячник Профилактики» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

5-9 классов. 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности. 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+) 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

➢ Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего 

материнства и отцовства через сайт ОУ 

➢ Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

➢ Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче  

➢ Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

➢ Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

➢ Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

➢ Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 
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этносепаратизму 

➢ Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям 

➢ Международный день музыки 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Практическая биология (9 кл.) 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Классные родительские собрания 

➢ Информационное оповещение через классные группы. 

➢ Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по предметам, курсов по выбору. 

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Наша  семья – компетентные родители» 

➢ Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их 

гендерной принадлежности 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Заседания советов органов детского самоуправления 

➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника «Профилактика 

употребления психоактивных веществ» 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

➢ Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся памятки  безопасный 

маршрут «Школа - Дом» 

➢ Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

➢ Подготовка мероприятий ко «Дню учителя» 

➢ Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

➢ Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Классные 

руководители 

Профориентация ➢ Неделя профориентации «Твой выбор» 

➢ Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

➢ Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

➢ Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

➢ Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» (классные часы и беседы в соответствии с 

возрастом). 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Советник по 
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➢ Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» (участие в 

мероприятии). 

➢ Конкурс «Мисс осень» 

➢ Дружеская встреча по волейболу. 

➢ Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные» - фото – конкурс. 

➢ Мероприятия, посвящённые Дню отца 

➢ Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна счастливого детства» 

воспитанию 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Украшение школы ко Дню учителя Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Экскурсии, мероприятия по Пушкинской карте (14+). 

 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Соревнования по плану Дворца Спорта ст. Новоминской 

➢ Работа по плану с ОДН  Каневскогорайона 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП  Каневского района 

➢ Объединения дополнительного образования на базе СДК   «Нива»,   РДК,  ДШИ. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Тренинг «Умей сказать нет» для учащихся 6 классов (педагог – психолог). 

➢ Тренинг для учащихся 7 классов «Не подражай» (педагог – психолог). 

➢ Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных  веществ».  

➢ Единый урок ОБЖ. 

➢ Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС. 

Социальный педагог,  

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора 

по ВР 

Педагог-психолог  

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Организация мероприятий, приуроченных к месячнику законопослушного поведения и профилактики. 

➢ Заседание актива  РДДМ (детского самоуправления) 

➢ Организация торжественного приема в РДДМ в школе 

➢ Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

➢ Поздравление педагогов-пенсионеров с Днём учителя 

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Грани 

добра», ЮНАРМИЯ, РДДМ, волонтеры, советы учащихся 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

классные 

руководители 

Ноябрь  «Месячник гражданско – правового воспитания»   
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Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  5-9 классов 

➢ Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период», 

➢ Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся: 

     «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты». 

➢ Классные часы «Мы - за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам «Нет», «Помоги себе и другим», 

«Жизнь в твоих руках», «Здоровье нации в опасности». 

➢ Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители, педагог 

- психолог 

Школьный урок ➢ Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в школу» 

➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

➢ Проведение выставки  в читальном зале  «Уроки истории России - путь к толерантности» 

➢ Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

➢ Урок «День правовой помощи детям» 

➢ Беседы на уроках ОБЖ: 

✓ «Терроризм – угроза 21 века» 

✓ «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях 

➢ Урок обществознания: День Государственного герба Российской Федерации 

➢ Сдача норм ГТО. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Практическая биология (9 кл.) 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ 

Учителя - 

предметники 
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Работа с 

родителями 

➢ Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети 

России". 

➢ Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

➢ Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом».  

➢ Лекция  для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от 

участия детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о признаках 

начала зависимости, «новых»  видах  психотропных веществ)   

➢ Информирование родителей   по  «Вопросам  социально-психологического тестирования». 

➢ Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их 

гендерной принадлежности. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

➢ Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», «Молодёжь за ЗОЖ», 

«День памяти жертв ДТП», «День матери»,  «День толерантности». 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Работа по линии РДДМ. 

➢ Организация и проведение мероприятий «День Матери». 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

 

Профориентация ➢ Презентация «Мир профессий многогранен». 

➢ Виртуальные экскурсии по предприятиям. 

➢ Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ» 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

➢ Товарищеские встречи по волейболу/баскетболу. 

➢ «День народного единства» 

➢ «Международный день толерантности»  

➢ «День матери в России».  Мероприятия ко дню матери «Святость материнства». 

➢ Социально-психологическая акция «День подарков просто так». 

➢ Конкурс поделок «С днем рождения, школа». 

➢ Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту» 

➢ Мероприятия в рамках месячника гражданско – правового воспитания 

✓ Правовая игра для учащихся 5 классов «Правовой калейдоскоп»  

✓ Правовой практикум для учащихся 6-9 классов «Как уберечь себя от беды» 

➢ Уроки правовой помощи детям (5-9 классы) 

➢ Выставка книг в библиотеке: «Международный день толерантности» (библиотекарь) 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Учителя физич. 

культуры 
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➢ День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

➢ День Государственного герба Российской Федерации (30.11) 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Сменная выставка «Мозаика народов России» 

➢ Украшение школы ко Дню матери 

Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Участие в соцактивностях ко Дню народного единства 

➢ Участие в конкурсах «Крылья ангела». 

➢ Участие в конкурсах и мероприятиях   

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с ОДН  Каневского района. 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП Каневского  района. 

➢ Объединения дополнительного образования на базе СДК «Нива»,  ДШИ. 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Конкурс буклетов среди учащихся 5-6 классов «В здоровом теле – здоровый дух» 

➢ Лекции для учащихся 7-11 классов «Ответственность за употребление алкогольной продукции, 

употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ» 

➢ Тренинг «Безобидные привычки» для учащихся 5 классов 

➢ Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!») 

➢ «Умей сказать нет» советы педагога – психолога 

➢ Акция «Нет курению!», «Не преступи черту» (конкурс агитбригад среди  учащихся 7-9 классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Радуга жизни»). 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Проведение мероприятий (согласно  плана): «Международный  день  толерантности»  (16 ноября), 

акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий»  (15 ноября), подготовка к празднованию 

«Дня матери», работа в соответствии с планом. 

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда РДДМ. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Декабрь   «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

5-9 классов 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

➢ Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период» 

Классные 

руководители, педагог 

- психолог 



844 
 

 

➢ Работа над социальным проектом. 

Школьный урок ➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

➢ Уроки «День неизвестного солдата». 

➢ Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

➢ Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

➢ Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану) 

➢ 10.12 – единый урок «Права человека» 

➢ Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

➢ Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям 

➢ Международный день художника. 

Учителя – 

предметники 

Библиотекарь 

Социальный педагог 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Родительский контроль питания. 

➢ Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

➢ Информационное оповещение через школьный сайт. 

➢ Проведение тематических родительских собраний. 

➢ Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей. 

➢ Родительское собрание в 9 классах «ОГЭ 2024». 

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетентные 

родители» 

➢ Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их 

гендерной принадлежности. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие. 

➢ Отчёт Совета учающихся о проделанной работе за 1 полугодие. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 
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➢ Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

➢ Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

➢ Рейды по проверке внешнего вида. 

➢ 5.12 День волонтёра (волонтёрский отряд) 

Профориентация ➢ Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности. 

➢ Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ». 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

➢ Фестиваль «Югра – мой многонациональный дом» 

➢ Международный день борьбы против коррупции (классные часы) 

➢ Мероприятие «Новогодний переполох». 

➢ КТД «Новогодний марафон» 

➢ Акция «Жизнь в позитиве. 

➢ Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту» 

➢ 1.12 День красной ленточки. Всемирный день борьбы со СПИДом, уроки здоровья: «Красота, здоровье, 

гармония», «СПИД-чума века» 

➢ День Конституции Российской Федерации 

➢ День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Украшение школы к Новому году Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Экскурсии, посещения мероприятий по Пушкинской карте (14+). 

 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с ГИБДД  ст. Новоминской 

 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 

➢ Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

➢ Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала 

➢ Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений» 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора 

по ВР 
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➢ Тренинг «Учимся сотрудничать» для учащихся 8 классов (педагог – психолог) 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, поделку, 3-D модель. 

➢ Акция «Новогоднее окно». 

➢ Новогодние конкурсы. 

➢ Конкурс «Новогоднее поздравление». 

➢ Заседание Совета РДДМ. 

➢ Акция «Жизнь в позитиве». 

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Грани 

добра», РДДМ 

➢ Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2023-2024 учебного года. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

 

2024 год - Год ___________________________ 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) Ответственные 

Январь  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»  

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов. 

➢ Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся: 

     «Толерантность - дорога к миру» 5-9 классов. 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+) 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

➢ Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственности 

      «Подросток как гражданин» 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану) 

➢ Символы РФ. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

Учителя - 

предметники 
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➢ Разговоры о важном 

➢ ПервоЛого (5-6  кл.) 

➢ Физическая лаборатория «Эксперимент (7-8 кл.) 

➢ Практическая биология (9 кл.) 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Работа с 

родителями 

➢ Родительские  собрания (согласно плану). 

➢ Информационное оповещение родителей  через классные группы. 

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетентные 

родители». 

➢ Работа по плану по профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

➢ Информирование родителей, учащихся  через сайт ОУ (информация ). 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Классные 

руководители 

Профориентация ➢ Фильм  «Пробуем выбирать». 

➢ Круглый стол «Выбор профессии-это серьезно» (8-9 кл.). 

➢ Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

➢ Дружеская встреча по волейболу/баскетболу. 

➢ Акция  «Слушай, страна, говорит  Ленинград» 

➢ Мероприятия «Памяти жертв Холокоста». 

➢ Классные часы «Стресс и  как с ним бороться» для 7-9 кл. (педагог-психолог). 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление сменной выставки «Слушай, страна, говорит  Ленинград». 

➢ Выставка в школьной библиотеке «Рождество». 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Педагог библиотекарь 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Президентские соревнования (согласно плану) Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культры 

Социальное 

партнёрство 

➢ воспитание и профилактика  с  Каневской районной больницей.  

➢ Работа по плану с ОДН  

➢ Работа по плану с КДН и ЗП  

➢ Объединения дополнительного образования на базе СДК, ДШИ. 

Зам. директора по ВР 
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Профилактика и 

безопасность 

➢ Тренинг «Профилактика стресса» для учащихся 9 классов (педагог – психолог) 

 

Педагог - психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Проведение мероприятий (согласно  плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите книги с любовью», 

«Слушай, страна, говорит  Ленинград». 

➢ Мероприятия по линии РДДМ. 

➢ Акция «Дарите книги с любовью». 

➢ Рейд по проверке внешнего вида. 

➢ Мероприятия РДДМ. 

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Вектор 

будущего», РДДМ. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

Классные 

руководители 

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов. 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+) 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

➢ Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственности: 

• «Твой выбор – твоё будущее». 

• «Вместе строим будущее». 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год. 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану). 

➢  участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». 

➢ День РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 

➢ Международный день родного языка. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Методические рекомендации  для родителей выпускных классов по вопросам ОГЭ.                                                                                                                                        

➢ Проведение тематических родительских собраний. 

➢ Информационное оповещение через классные группы.          

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 
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➢ Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Страна счастливого детства».  социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

➢ Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с 

любовью», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Работа по линии РДДМ. 

Классные 

руководители 

Профориентация ➢ Анкетирование учащихся по профориентации.  

➢ Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ». 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

➢ Смотр строя и песни 

➢ День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

➢ «Неделя Мужества». 

➢ Акция «Читаем книги о войне». 

➢ Конкурс  рисунков и поделок «Родины славные защитники». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление выставок ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Спартакиада среди допризывной молодежи ___________ района, посвященной Дню защитника 

Отечества. 

➢ Презедентские соревнования (согласно плану). 

➢  Товарищеские встречи по баскетболу. 

➢ Шахматный турнир. 

Зам. директора по ВР 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с ГИБДД  

➢ Работа по плану с ОДН  района. 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП  Каневского района. 

➢ Объединения дополнительного образования на базе СДК , ДШИ. 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Тренинг  для старшеклассников «Жизнь дана только одна» (педагог – психолог) 

➢ Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период» 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Мероприятия по линии РДДМ. 

➢ Участие в Спартакиаде 

➢ Акция «Кормушка». 

Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
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➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Вектор 

будущего», РДДМ. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

Педагог-организатор 

Март  «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов 

➢ Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период» 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+) 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год. 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану). 

➢ Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму. 

➢ Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям. 

➢ 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Физическая лаборатория «Эксперимент (7-8 кл.) 

➢ Практическая биология (9 кл.) 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»:  работа с  

учащимися, нарушающими правила поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и  имеющих  неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы);  буклеты по ЗОЖ;  методические материалы для родителей «Профилактика 

употребления ПАВ». 

➢ Родительский  урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-9 классов). 

➢ Информационное оповещение через классные группы. 

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Наша семья – компетентные родители». 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 
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Самоуправление ➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта». 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

➢ Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

➢ Подготовка мероприятий к «8 Марта». 

➢ Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Классные 

руководители 

Профориентация ➢ Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

➢ Круглый стол «Мечты в зеркале» (6-9) 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

➢ Праздничный концерт  «8 Марта». 

➢ Всемирный день воды.  

➢ Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна счастливого детства». 

➢ День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

➢ Всемирный день театра. 

➢ Экологический марафон «Экодетство». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление школы к празднику 8 Марта. Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Президентские соревнования (согласно плану) 

 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с ГИБДД   Каневского района. 

➢ Работа по плану с Каневской районной  больницей.  

➢ Работа по плану с ОДН  Каневского  района. 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 

жизни»; Просмотр и обсуждение в коллективах учащихся 8-9  классов видеороликов по формированию 

ЗОЖ. 

➢ Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки 

здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

➢ Подготовка праздничного концерта к «8 Марта». 

➢ Поздравление педагогов-пенсионеров с 8 Марта. 

классные 

руководители 
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объединения ➢ Мероприятия в  рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 

жизни»   

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Вектор 

будущего», РДДМ. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

Апрель  Декада «Профилактика правонарушений» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

➢ 5-9 классов. 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+). 

➢ Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников. 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год. 

➢ Уроки Здоровья (согласно плану). 

➢ Гагаринский урок «Космос – это мы». 

➢ Единый урок памяти жертв геноцида. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Сбор документации для формирования списков в ЛДП  

➢  Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания на 

водоемах». 

➢ Проведение тематических родительских собраний. 

➢ Информационное оповещение через классные группы. 

➢ Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!» 

➢ Собрание Совета Родителей школы. 

➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

➢ Работа по плану по профилактике безнадзорности   несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Заседания советов органов детского самоуправления. Классные 
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➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», «День Земли». 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

➢ Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

➢ Подготовка и проведение мероприятий  «Космос – это мы». 

➢ Работа по направлению РДДМ. 

➢ Мероприятия в рамках 37- летия,  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

руководители 

Профориентация ➢ Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ». Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

➢ Акция «Сады Победы». 

➢ Всемирный день здоровья (спортивная эстафета для учащихся 5-7 кл.) 

➢ «Гагаринский урок» 

➢ Всемирный День Земли 

➢ Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!» 

➢ 26 апреля 2023 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный  37- летию,  со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС  

➢ Подготовка к Фестивалю «Краски Великой Победы» 

➢ Мероприятия в рамках Месячника Победы 

➢ Всемирный день Земли 

➢ Соревнования по роботостроению «КосмоRobots» (5-8 кл.). 

➢ Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство». 

➢ День российского парламентаризма 

➢ День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление школы ко Дню Победы 

➢ «Окна Победы» 

➢ Выставка «Георгиевская ленточка» 

➢ Экспозиция «Годы опалённые войной» 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я 

живу» 

➢ Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Экскурсии на предприятия и учреждения   района. 

➢ Работа по плану с ГИБДД  

Зам. директора по ВР 
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➢ Соревнования по плану Дворца Спорта 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП   Каневского  района. 

➢ Объединения дополнительного образования на базе СДК, ДШИ. 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Школьный марафон «Эмоциональное и физическое насилие в отношении детей, причины и пути 

решений» 

Педагог - психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Вектор 

будущего», РДДМ. 

➢ Акция «Георгиевская ленточка». 

➢ Акция «Часовой у знамени Победы». 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

Зам. директора по ВР 

Май  «78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 

руководство 

➢ Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

5-9 классов. 

➢ Оформление Пушкинской карты (14+) 

➢ Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

➢ Регистрация учащихся на мероприятия на сайте «Большая перемена». 

 

Классные 

руководители,  

Школьный урок ➢ Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год. 

➢ Всероссийский Урок Арктики. 

➢ Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму. 

➢ Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям. 

➢ День славянской письменности и культуры. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

➢ Реальная математика (9 кл.). 

➢ Развитие функциональной грамотности 

➢ Радуга профессий  

➢ Шахматы в школе (5-8 кл.) 

➢ Разговоры о важном 

➢ Библиотечные уроки (5-7 кл.) 

➢ Мы за ЗОЖ. 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

➢ Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы на 

следующий год. 

➢ Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок». 

➢ Высадка «Аллеи выпускников». 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 
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➢ Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

➢ Работа по плану по профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

педагог - психолог 

Самоуправление ➢ Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

➢ Заседания советов органов детского самоуправления. 

➢ Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

➢ Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

➢ Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2023-2024 учебный год. 

➢ Отчет Совета Обучающихся о проделанной работе за 2023-2024 учебный год. 

➢ Итоговая линейка за год  «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

➢ Рейды по проверке чистоты в кабинетах.  

Классные 

руководители 

Профориентация ➢ Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ». 

 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

➢ Мероприятия в рамках Месячника Победы (празднование «Дня Победы», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк»). 

➢ Торжественная линейка «Последний Звонок 2024» (9 кл). 

➢ Торжественная линейка, посвященная окончанию 2023-2024 учебного года.(5-8 кл). 

➢ Праздник Весны и Труда. 

➢ Битва хоров. 

➢ Конкурсы «Лучший класс», «Лучший ученик 2024г.». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Оформление школы к «Первому звонку».  

➢ Оформление  к встрече воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Страна счастливого детства». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство». 

➢ «Бессмертный полк». 

➢ Митинг ко Дню Победы. 

➢ Акция «Аллея выпускников 2024» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по плану с Новоминским казачьим обществом 

➢ Работа по плану с ОДН  Каневского района. 

➢ Работа по плану с КДН и ЗП  Каневского  района. 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности. 

 

Педагог - психолог 

Детские ➢ Отчетные мероприятия детских общественных объединений. Зам. директора по ВР 
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общественные 

объединения 

➢ Акция «Письмо ветерану». 

➢ Акция «Добрая почта». 

➢ Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы». 

➢ Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка. 

➢ Участие в Военной стратегической игре «Зарница» 

➢ Экологический десант. 

➢ День детских общественных организаций России. 

➢ Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

Июнь, Июль, Август  «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!» 

Классное 

руководство 

➢ Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  «Страна счастливого детства». 

➢ Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие дети». 

➢ Организация летнего отдыха детей. 

➢ Организация летней занятости детей и подростков. 

➢ Анализ результативности воспитательной работы с классом за 2023-2024 учебный год. 

➢ Составление плана работы на 2024-2025 учебный год. 

➢ Составление отчета о работе школьного лагеря. 

➢ Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость). 

➢ Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

Начальник лагеря 

Воспитатели лагеря  

Школьный урок ➢ Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические задолженности. Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

  

Работа с 

родителями 

➢ Родительское собрание в 9 классах по организации выпускных вечеров. 

➢ Торжественное вручение аттестатов 9 классам. 

➢ Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

педагог - психолог 

Самоуправление   

Профориентация   
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Основные 

школьные дела 

➢ 1 июня – флэшмоб «Возьмёмся за руки, друзья!». 

➢ Организация и проведение летней кампании 2024. 

➢ Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.06.2024 и в первый день каждой недели, 

церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой недели. 

➢ Торжественное вручение аттестатов для учащихся  9 классов.   

➢ День России (12.06). 

➢ День памяти и скорби (22.06). 

➢ День молодежи (27.06). 

➢ День семьи, любви и верности (08.07). 

➢ Подготовка к линейке 01.09.2024.  

Начальник лагеря 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

➢ Тематической оформление в лагере с дневным пребыванием детей. Начальник лагеря 

Внешкольные 

мероприятия 

➢ Участие в  станичных и районных  мероприятиях. Начальник лагеря 

Социальное 

партнёрство 

➢ Работа по совместному плану: СДК, ДШИ, ДЮСШ Начальник лагеря 

Профилактика и 

безопасность 

➢ Проведение инструктажей с обучающимися . Начальник лагеря 

Детские 

общественные 

объединения 

➢ Подготовка к торжественной линейке «Праздник первого звонка». Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
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1.1. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации 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 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 Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

•  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

1.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация 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. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

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 образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 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. 

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 аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

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 организа ций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Должность 
Уровень 

образовани
я 

Квалификаци
я 

Наименование 
направления 
подготовки 

/специальности 

1.  Дроздова 
С.Ю. 

Педагог-психолог высшее Первая 
квалификаци
онная 
категория 

Педагогика и 
психология 
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2.  Зайцева 
Г.А. 

Учитель географии и 
биологии, химии, ОБЖ 

высшее Высшая 
квалификаци
онная 
категория 

Социально-
культурная 

деятельность 

3.  Шапаренко 
М.А. 

Учитель английского, 
немецкого языков 

высшее  Иностранный 
язык 

4.  Тихомиров 
А.В. 

Учитель физической 
культуры 

высшее Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Физическая 
культура 

5.  Истомина 
Е.И. 

Заместитель директора, 
учитель русского языка и 

литературы 

высшее Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Филология 

6.  Зуб Е.М. Заместитель директора, 
учитель русского языка и 

литературы 

высшее  Русский язык и 
литература 

7.  Пинчук Е.П. Педагог-библиотекарь Среднее 
специально

е 

 Преподавание в 
начальных 

классах 

8.  Коркишко 
Т.В. 

Социальный педагог Среднее 
специально

е 

 преподавание в 
начальных 

классах 

9.  Волкова 
Т.А. 

Учитель физики, 
информатики 

высшее  Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки) 

10.  Бескоровай
ная Е.В. 

Учитель истории и 
обществознания 

высшее Высшая 
квалификаци

онная 
категория 

История 

11.  Никулина 
В.П. 

Учитель русского языка и 
литературы 

высшее  русский язык и 
литература 

12.  Огородник 
И.В. 

Учитель технологии, 
музыки, ИЗО 

Среднее 
специально

е 

- Специальное 
дошкольное 
образование 

13.  Цупрун 
О.Н. 

Учитель математики  высшее Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Математика. 
Информатика. 

14.  Зоря Е.В. Директор высшее  Технология и 
предпринимате

льство 
 

Кроме того, образовательная организация 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 

образовательной организации является  обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. 

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. 

1.3. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 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 и 

среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации 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 (1); 

— учителем-логопедом (1); 

— учителем-дефектологом (1); 

— социальным педагогом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
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— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциацию и индивидуализацию 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; 

— поддержку 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 образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

1.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 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 государственном задании образовательной организации. 

Государственное 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 (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза тельств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

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. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
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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. 

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: 6 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, сучетом 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 

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, игр, игрушек 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 включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии 

этих расходов). 

Образовательная организация 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, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре 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). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушений 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. 
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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 образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, 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 образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

•  на основе соглашений и 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, клуба, спортивного комплекса и др.); 

•  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
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