


 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Родной язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

Алгебра  

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика  

История  

Обществознание 

География 

Физика 

Химия  

Биология 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Раздел 1. Целевой 

Раздел 2. Содержательный 

Раздел 3. Организационный 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план ООП НОО 

3.2. Календарный учебный график МКОУ ШР «ООШ № 11» 

3.3. Календарный план воспитательной работы 



3.4. Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями стандарта 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 
общего образования 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Цель образовательной программы школы – обеспечить в образовательном процессе 

содержательное, организационное и информационное поле для развития личности 

школьника в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Программа 

направлена на:  

- формирование общей культуры; 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие; 

- саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность 

обучающихся; 

- развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные принципы разработки образовательной программы школы: 

1. Учитывать в образовательном процессе индивидуальные особенности учащихся  и  

разрабатывать  систему  воздействия   на  них  с  учетом  этих особенностей. 

Рассматривать знания не как цель, а как материал для строительства личности 

обучающихся, то есть помимо образовательных в обучении должны 

учитываться воспитательные и развивающие цели и задачи. 

Развивать собственную активную деятельность учащихся. 

Воспитывать у учащихся самооценку и навыки самоконтроля. 

Гармонично сочетать в процессе обучения теоретические знания и практические навыки. 

Основная образовательная программа школы разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарта) к 

структуре основной образовательной программы. Стандарт введен в действие приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., peг. № 19644. В соответствии со 

стандартом главным объектом стандартизации становится Основная образовательная 

программа (далее - ООП). Образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три компонента, которые могут быть структурированы 

в три раздела программы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы школы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел программы включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы школы; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1) Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 



использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

2) Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

3) Программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на всех ступенях общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

4) Программу работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

Этот раздел программы является обязательным и включает в себя два раздела: 

-  Программу коррекционной работы.  

-  Программу работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной 

программы. 

Организационный компонент (раздел программы) включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей школы на 

основе преемственности всех ступеней обучения. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №11 

Шелеховского района с. Введенщина разработана в соответствии с: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года), пп. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 11; пп. 1, 3.1, 5,7 ст.12; пп. 1,2,3, 9 

ст.13, п. 3.6, 3.13, 6.1, 7 ст. 28; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. №196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 

2009 г.); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

Уставом МКОУ ШР «ООШ №11»; 

Правилами внутреннего распорядка школы; 

 Образовательная программа МКОУ ШР «ООШ №11»; соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека.  

 Необходимость разработки образовательной программы основной школы является – 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 



это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 

и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа направлена на:  

 - организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ ШР «ООШ 

№11»;создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 - достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 



склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

 - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 - с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13 и 13 - 15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 



собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений обучающихся, появлением у них значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростков к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа основного общего образования МКОУ ШР «ООШ №11»; дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы; 

- проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели Образовательной Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 



- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

Ожидаемый результат 

Обязательный: 

достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям. 

прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения. 

сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Предполагаемый: 

1. прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.). 

2. создание у обучающихся фундамента культурологического образования: 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной 

культуры. 

3. развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности. 

4. наличие опыта художественно-эстетической деятельности как основы самопознания 

и самореализации личности.  

5. наличие опыта выполнения творческих работ.  

6. Условия достижения ожидаемого результата 

7. наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

8. высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

9. использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

10. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

11. доброжелательный микроклимат в школе; 

12. наличие оборудованных кабинетов; 

13. материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

14. привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

15. использование культурного и образовательного пространства города, страны, мира; 

16. обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

17. организация горячего питания; 

18. привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Желаемая модель выпускника 

Выпускник основной общей школы: 

освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля; 

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей; 

способен к творческой, проектной, исследовательской деятельности; 

Социальный заказ и образовательные потребности обучающихся, родителей 



Реализация всестороннего развития школьников и учета их интересов осуществляется в 

рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов, предметных курсов, 

проектной деятельности старшеклассников, индивидуальной подготовки одаренных 

учащихся к олимпиадам, конкурсам. Нагрузка обучающихся, связанная с реализацией 

компонента образовательного учреждения, определяется в соответствии с выбранным 

уровнем (учебной программой, календарно-тематическим планированием) и 

индивидуальным подходом с учетом возрастных и психологических особенностей 

школьников.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 



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

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок»; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.) 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 



• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 



• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 



• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

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

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 



• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

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

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 



• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 



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

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Русский язык. Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

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

в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 



истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 



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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Литература. Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 



сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 



• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Иностранный язык. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

История. История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 



• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ – начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 



• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 

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

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

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

края в ХХ – начале XXI в. 

Обществознание. Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Общество, в котором мы живём 



Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 



• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 



• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

География. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 



• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 



• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 



этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. (Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика). Натуральные числа. Дроби. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 



• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 



Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика. Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 



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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

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

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

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

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 



• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

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

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Физика. Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

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

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



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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

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

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 



• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 



математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Биология. Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

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

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 



• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

простых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 



• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 



• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 



• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Искусство. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

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

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Искусство. Музыка. Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

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

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Технология. Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

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

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

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

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов, и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

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

хозяйстве с учётом севооборотов. 



Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

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

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

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Физическая культура. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

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

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в  современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

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

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 



• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

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

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 



индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 



Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 



базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

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

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри школьного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 



При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутри школьного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 



Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных  достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 



утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 



Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 



самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 



- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

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

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

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

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

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



специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

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

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

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

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 



• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

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

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

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

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по 

его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

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

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

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

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

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

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

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

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 



подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

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



дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности, 

обучающихся одним из её компонентов, выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

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

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 



• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 



Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя) 

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

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т.д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 



неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5 – 8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

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

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

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

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 



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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

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

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 



теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

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

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 



мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10 – 15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

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

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции – внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 



Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является 

частью основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

ШР «ООШ № 11», составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минпросвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 



учреждениях: предметная линия учебников М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, Л. А. Тростенцовой, (М.: Просвещение, 2018). 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов, рассчитана на изучение 
материала  
в течение 34 учебных недель. В том числе: в 7 классе — 170 ч, в 8 классе — 136 ч, в 

9 классе — 136 ч. Срок реализации – 3 года. 
 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:  
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чув-ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 
 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 
 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 
 

Формы контроля достижения учеников: диктант, тестовые работы, сочинения, 

проверочные работы по темам. 

 

 

Предметные результаты  
7 класс  

Ученик научится 
 

- адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и стилей речи;  
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 
- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

пра-вописания; 
 



- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении.  
Ученик получит возможность научиться 

 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяс-

нять их; 
 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления;  
- опознавать различные выразительные средства языка; 

 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

 

8 класс  
Ученик научится 

 
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка; 
 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка; 
 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; 
 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, олицетворение); 
 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры (обращение, вводные слова);  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 
- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

пра-вописания; 
 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении. 
 

Ученик получит возможность научиться 
 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 
 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



 

9 класс  
Выпускник научится 

 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

ос-новного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 
 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 
 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка;  
- использовать знание алфавита при поиске информации;  
- различать значимые и незначимые единицы языка;  
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава;  
- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 
 

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 
- проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 
 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия;  
- проводить морфологический анализ слова; 

 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 



- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
- находить грамматическую основу предложения;  
- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  
- использовать орфографические словари. 

 
 

 

Выпускник получит возможность научиться 
 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  
- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

выразительного словоупотребления; 
 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
- использовать этимологические  
- данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернатив-ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и по-знавательных задач 
 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
 



Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 
 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 
 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли 
 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 



тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
 

Русский язык — национальный язык русского народа государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.» 
 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 
 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
 
  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетикоорфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 



Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского -языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимство-ванные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 
 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 



Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов: 

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

слов, фразеологического словаря и др., и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, рас- 

пространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 
 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
 



Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 
 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 
Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ Название раздела, темы, урока Количест

во часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1  

 Повторение изученного 7+2РР  

2 Синтаксис и пунктуация  1 

3 Лексика и фразеология 1 

4 Фонетика и орфография 1 

5 Словообразование и орфография 1 

6 Метапредметный образовательный модуль «По дороге к знаниям». 1 

7 Морфология и орфография 1 

8 Контрольный диктант  1 

9 Анализ диктанта 1 

10 РР. Текст. Диалог как текст 1 

11 РР. Стили литературного языка. Публицистический стиль 1 

 Морфология и орфография 95+16РР 

 Причастие 29+3РР 

12 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 

13 Причастие как часть речи 1 

14 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях 

1 



15 Причастный оборот 1 

16-17 Выделение причастного  оборота  запятыми 2 

18 РР. Описание внешности человека 1 

19 Действительные и страдательные причастия 1 

20 Краткие страдательные причастия 1 

21 Действительные причастия настоящего времени 1 

22-23 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 2 

24 Действительные причастия прошедшего времени 1 

25 РР. Изложение-описание внешности человека 1 

26 Страдательные причастия настоящего времени 1 

27-28 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 2 

29 РР. Портретное описание (сочинение) 1 

30 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

31 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

32 Контрольный диктант  1 

33 Анализ диктанта 1 

34-35 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Н в отглагольных прилагательных 

2 

36 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных 

1 

37 Морфологический разбор причастия 1 

38-39 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2 

40 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

41 Повторение по теме «Причастие» 1 

42 Контрольный диктинт по теме «Причастие» 1 

43 Анализ диктанта 1 

 Деепричастие 11+2РР 

44-45 Деепричастие как часть речи 2 

46-47 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 2 

48 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 

49 Деепричастия несовершенного вида 1 

50 Деепричастия совершенного вида 1 

51-52 РР. Описание действий людей по картине 2 

53 Морфологический разбор деепричастия 1 

54 Повторение 1 

55 Срез знаний по теме «Деепричастие как часть речи» 1 

56 Анализ среза 1 

 Наречие 20+3РР 

57 Наречие как часть речи 1 

58 Разряды наречий 1 

59 Степени сравнения наречий 1 

60 Морфологический разбор наречия 1 

61 Контрольная работа  1 

62 Анализ контрольной работы 1 

63-64 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о,-е  2 

65 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 1 

66-67 Н и НН в наречиях на -о,-е 2 

68 РР. Описание действий по наблюдениям 1 

69 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 

70 Буквы О и А на конце наречий  1 

71 РР. Выборочное изложение 1 

72-73 Дефис между частями слова в наречиях 2 



74 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных 

1 

75 Ь после шипящих на конце наречий 1 

76 Повторение 1 

77 Контрольный диктант 1 

78 Анализ диктанта 1 

79 РР. Учебно-научная речь. Отзыв  1 

 Категория состояния 3 

80 Категория состояния как часть речи  1 

81 Морфологический  разбор категории состояния 1 

82 Повторение. Проверочная работа 1 

 Служебные части речи  

83 Самостоятельные и служебные части речи 1 

 Предлог 8+2РР 

84 Предлог как часть речи 1 

85 РР. Сжатое изложение 1 

86 Употребление предлогов 1 

87 Непроизводные и производные  предлоги 1 

88 Простые и составные предлоги 1 

89 Морфологический  разбор предлога 1 

90-91 Слитное и раздельное написание производных предлогов 2 

92 Повторение. Проверочная работа 1 

93 РР. Анализ изложений 1 

 Союз 10+1РР 

94 Союз как часть речи. Простые и составные союзы  1 

95 Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в 

сложном предложении 

1 

96 Сочинительные союзы 1 

97 Подчинительные союзы  1 

98 Морфологический разбор союзов 1 

99 Повторение 1 

100 Контрольный диктант  1 

101 Анализ диктанта 1 

102 РР. Сочинение- рассуждение на морально-этическую тему 1 

103-

104 

Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 2 

 Частица 14+5РР 

105 Частица как часть речи 1 

106 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

107 РР. Придумывание обрамлений к рассказу 1 

108 Смыслоразличительные частицы  1 

109 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

110 Морфологический разбор частиц 1 

111 РР. Составление «рассказа в рассказе» по данному началу и концу 1 

112 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

113 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 1 

114-

115 

Правописание  НЕ с разными частями речи 2 

116-

117 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ 2 

118-

119 

РР. Написание рассказа по данному сюжету 2 

120 Повторение 1 



121 Контрольный диктант по теме «Частица» 1 

122 Анализ диктанта 1 

 Междометие 2 

123 Междометие как часть речи 1 

124 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

 Повторение  и систематизация изученного в V-VII классах 10+1РР 

125 Разделы науки о русском языке 1 

126 РР. Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1 

127 Фонетика. Графика 1 

128 Лексика и фразеология 1 

129 Словообразование 1 

130-

131 

Морфология 2 

132-

133 

Синтаксис и пунктуация 2 

134 Контрольная работа  1 

135 Анализ контрольной  работы 1 

136 Рефлексивный образовательный модуль 1 

 Итого 136 

 
     

Формы контроля знаний  
В 1 четверти: диктант с грамматическим заданием. Во 2 четверти: контрольная работа 
(тест).  
В 3 четверти: диктант с грамматическим заданием. В конце года: контрольная работа 
(тест) 

35 

8 класс 

№ 

п/п 

Неделя Название раздела, темы, урока Количество 

часов 

1 1 О функции русского языка в современном мире 1 

  Повторение изученного 5+2РР 

2-4 2 Комплексное повторение (анализ текста, части речи, 

члены предложения, состав слова, фонетика, 

орфография) 

3 

5  Метапредметный образовательный модуль «По дороге 

к знаниям». 

1 

6  РР. Стили речи. Строение текста 1 

7 3 РР. Приёмы сжатия текста 1 

8-9  Контрольный диктант и его анализ 2 

  Синтаксис и пунктуация  

  Словосочетание 3  

10 4 Словосочетания, их строение и грамматическое 

значение 

1 

11-12  Связь слов в словосочетании 2 

  Предложение  

  Простое предложение 2+1РР 

13 5 Предложение как средство выражения мысли. Строение 

предложения. Грамматическое значение предложения 

1 

14  РР. Сжатое изложение. Технология написания 1 

15  Порядок слов в предложении 1 

  Двусоставные предложения  

  Главные члены предложения 6+2РР 



16 6 Подлежащее 1 

17  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

18  Составное глагольное сказуемое 1 

19 7 РР. Сжатое изложение 1 

20  Составное именное сказуемое 1 

21-22 8 Тире между подлежащим и сказуемым 2 

23  РР. Анализ изложений 1 

  Второстепенные члены предложения 6+2РР 

24  Дополнение 1 

25-26 9 Контрольный диктант и его анализ  2 

27  Определение 1 

28 10 Приложение 1 

29  РР. Сжатое изложение 1 

30  Обстоятельство 1 

31 11 РР. Анализ изложений 1 

  Односоставные и неполные предложения 11+2РР 

32-33  Определённо-личные предложения 2 

34 12 Неопределённо-личные предложения 1 

35-36  Безличные предложения 2 

37 13 Назывные предложения 1 

38  РР. Сжатое изложение  1 

39-40 14 Неполные предложения  2 

41  РР. Анализ изложений 1 

42  Обобщение по теме 1 

43-44 15 Контрольная работа и её анализ 2 

  Однородные члены предложения 11+3РР 

45  Понятие об однородных членах 1 

46 16 Однородные и неоднородные определения 1 

47-49 17 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

3 

50-52 18 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

3 

53  Обобщение по теме 1 

54-55 19 РР. Сочинение «Одна из достопримечательностей 

нашего города» 

2 

56-57  Контрольный диктант и его анализ 2 

58 20 РР. Анализ сочинений 1 

  Предложения с обособленными членами 17+3РР 

59  Понятие об обособленных членах предложения 1 

60-61 21 Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений 

2 

62  Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком. Обособление несогласованных определений 

1 

63  Обособление определений и приложений, относящихся 

к личному местоимению 

1 

64-65 22 Обособление согласованных приложений 2 

66-67 23 Контрольный диктант и его анализ 2 

68  Отсутствие или наличие запятой перед союзом как 1 

69-70 24 РР. Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему 

2 

71  Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями 

1 



72  РР. Анализ сочинений 1 

73-74 25 Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами 

2 

75  Обобщение по теме 1 

76 26 Контрольная работа 1 

77-78  Обособление уточняющих членов предложения 2 

  Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями 

8+2РР 

 

79-80 27 Обращение и знаки препинания при нём 2 

81-83 28 Вводные слова и знаки препинания при них 3 

84-85 29 РР. Сочинение-рассуждение публицистического 

характера 

2 

86-87  Вводные предложения и знаки препинания при них 2 

88 30 Контрольный диктант 1 

89   Анализ диктанта 1 

  Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь 

6+2РР 

 

90-91 31 Предложения с прямой речью, знаки препинания при 

них 

2 

92-93  Предложения с косвенной речью 2 

94-95 32 Цитаты и знаки препинания при них 2 

96  РР. Сжатое изложение  1 

97 33 РР. Анализ изложений 1 

  Повторение пройденного в 8 классе 5 

98  Орфография 1 

99  Пунктуация 1 

100 34 Тест за курс 8 класса 1 

101  Анализ теста 1 

102  Рефлексивный образовательный модуль 1 

ИТОГО часов  102 

Из них 

контрольных 

работ 

 

8 

Уроков 

развития речи 

 
19 

 

Формы контроля знаний  
В 1 четверти: диктант с грамматическим заданием. Во 2 четверти: контрольная 
работа (тест).  
В 3 четверти: контрольная работа (тест). В конце года: контрольная работа (тест). 

9 класс 

№ Неделя Название раздела. 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 1 Международное значение  русского языка 1 

  Повторение изученного в 5-8 классах  

2  Фонетика. Графика. Орфография 1 

3  Лексика. Фразеология. Орфография 1 

4 2 Морфемика. Словообразование. Орфография 1 

5-6  Морфология. Орфография 2 

7 3 Словосочетание. Простое предложение 1 

8-9  Контрольная работа, её анализ 2 

10 4 РР. Текст 1 



11  РР. Понятие о микротеме 1 

  Сложные предложения  

  Сложносочиненные предложения  

12-13 5 Сложносочиненные предложения. Союзы и значения ССП 2 

14-15  Знаки препинания в ССП 2 

16 6 РР. Основные способы сжатия текста 1 

  Сложноподчиненные предложения  

17-18  Сложноподчиненные предложения. Строение СПП 2 

19 7 РР. Сжатое изложение 1 

20  РР. Анализ изложений 1 

21  Основные группы сложноподчинённых предложений  1 

22 8 СПП с придаточными определительными 1 

23  Тест 1 

24  СПП с придаточными изъяснительными 1 

25 9 СПП с придаточными обстоятельственными 1 

26  РР. Стили речи. Рецензия    1 

27  СПП с придаточными степени и образа действия 1 

28 10 СПП с придаточными места 1 

29  СПП с придаточными времени 1 

30  РР. Использование типов речи при построении текстов  1 

31 11 СПП с придаточными условными и причины 1 

32  СПП с придаточными цели 1 

33  СПП с придаточными сравнительными 1 

34 12 СПП с придаточными уступительными 1 

35  РР. Структура сочинения-рассуждения 1 

36  РР. Сочинение-рассуждение 1 

37 13 СПП с придаточными следственными и присоединительными 1 

38  РР. Анализ сочинения-рассуждения 1 

39-40 14 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 2 

41  Тест 1 

42  Анализ теста, работа над ошибками 1 

43-44 15 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

2 

  Бессоюзные сложные предложения  

45  Бессоюзные сложные предложения 1 

46-47 16 Запятая и точка с запятой в БСП 2 

48  РР. Сжатое изложение  1 

49-50 17 Двоеточие в БСП 2 

51-52  Тире в БСП 2 

53 18 Обобщение материала по теме«Бессоюзные предложения» 1 

54  Контрольная работа  1 

55  Анализ контрольной работы 1 

56 19 РР. Сочинение-рассуждение 1 

57  РР. Анализ сочинения-рассуждения 1 

  Сложные предложения с разными видами связи  

58-59 20 Сложные предложения с разными видами связи 2  

60-61  РР. Сжатое изложение 2 

62 21 Повторение по теме  1 

63  Контрольная работа 1 



64  Анализ контрольной работы 1 

65 22 РР.  Сочинение-рассуждение 1 

66  РР. Анализ сочинений 1 

  Общие сведения о языке  

67  Понятие о языке. Работа со словарём 1 

68 23 РР. Тропы и фигуры речи 1 

69  РР. Средства речевой выразительности. Работа с текстом  1 

70  Роль языка в жизни общества 1 

71 24 Практическая работа по теме «Средства выразительности» 1 

72  Русский литературный язык и его стили 1 

73  РР. Сжатое изложение 1 

  Повторение и систематизация изученного    

74-75 25 Фонетика. Графика. Орфография 2 

76-77 26 Лексика. Фразеология. Орфография 2 

78  Состав слова. Словообразование. Орфография 1 

79 27 РР. Сочинение-рассуждение  1 

80-81  Морфология. Именные части речи. Орфография 2 

82-83 28 Морфология. Глагол. Орфография 2 

84  Причастие. Деепричастие 1 

85 29 Тест в формате ОГЭ 1 

86  Анализ теста, работа над ошибками 1 

87  РР. Сжатое изложение 1 

88-89 30 Морфология. Наречие. Орфография. Служебные части речи. 2 

90-91 31 Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 2 

92-93  Сложные предложения с разными видами связи 2 

94-95 32 Знаки препинания в сложном предложении 2 

96-97 33 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 2 

98  Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

99  Работа над ошибками 1 

100-101 34 Знаки препинания при цитировании 2 

102  Обобщающий урок 1 

ИТОГО часов   102 

Из них контрольных работ   8 

Уроков развития речи 21 

 

Формы контроля знаний  
В 1 четверти: диктант с грамматическим заданием. Во 2 четверти: контрольная 
работа (тест).  
В 3 четверти: контрольная работа (тест). В конце года: контрольная работа (тест). 

 

Литература  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является 

частью основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 



ШР «ООШ № 11» составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по литературе, обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минпросвещения РФ к использованию в образователь-ном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной (М.: Просвещение, 2018). 

 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов: в 5 классе — 102 ч, в 6 

классе — 102 ч, в 7 классе— 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Срок 

реализации – 3 года. 

 

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 
 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;  
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты: 
 

1. Пояснительную записку.  
2. Планируемые результаты обучения по предмету.  
3. Содержание учебного предмета курса.  
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 

  
Предметные результаты  

7 класс 
 

Выпускник научится 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оце-

нивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно- выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адреса-  
- том произведения;  
- собирать материал и обрабатывать ин- формацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 



литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или са-
мостоя- тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публици-
стическую тему, для организации дискуссии;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой.  

 

Выпускник получит возможность научиться  
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индиви-
дуальности;  

- анализировать художественное произ- ведение во взаимосвязи литературы с други-
ми областями гуманитарного знания (фило- софией, историей, психологией и др.); 
интерпретировать эпическое, драматиче- ское или лирическое произведение. 

- 
 

7 класс 

 

Выпускник научится  
- понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литера-

турных произведений  
- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистиче-

ских произведений  
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  
- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу)  
- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драма-
тические тексты)  

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументирован-
ный отзыв о прочитанном произведении  

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии со-
держании прочитанного произведения  

- составлять план изучаемого произведения 
работать со справочным аппаратом учебника 

9 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады  
10 составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы  
11 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературове-

дов, формулировать выводы  
12 высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению  
13 понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литера-

турных произведений  
14 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистиче-

ских произведений  
15 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  
16 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу)  
17 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и  
18 драматические тексты)  
19 обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, 

аргументированный отзыв о прочитанном произведении  



20 выявлять роль героя, портрета, описания, дета- ли, авторскую оценку в раскрытии 
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содержании прочитанного произведения 

- составлять план изучаемого произведения  
- работать со справочным аппаратом учебника  
- владеть монологической и диалогической рчью, готовить сообщения, доклады  
- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы  
- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературове-

дов, формулировать выводы  
- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению  
- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  
- воспринимать и анализировать художественный текст 
- 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 
- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение, определять свой круг чтения и оценивать литера-
турные произведения  

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-
торе (справочная литературная периодика, телевидение, ресурсы Интернета)  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение  
- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения  
- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 
 
 

9 класс 

Ученик научится 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  
- воспринимать и анализировать художественный текст  
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного  
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героям  
- характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств  
- выявлять авторскую позицию  
- выражать свое отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения 
- владеть различными видами пересказа;  
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного  
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героям  
- характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств  
- выявлять авторскую позицию 
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- выражать свое отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения  
- владеть различными видами пересказа;  
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением  
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зре-

ния и аргументировано отстаивать свою;  
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях  

Ученик получит возможность научиться 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знава тельных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

7 КЛАСС. 

 

Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-
мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-
скому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- Ведьмы», «Пётр и плотник».  
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство  
- различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Тео-рия литературы. Пословицы, поговорки (развитие представлений).  
Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

ка-честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Соби-
рание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  
Теория литературы. Былина (развитие представлений). Русские былины и их герои. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси.  
Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представле-
ния).  
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-
тельного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уве- ренность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория 

литературы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем- 

леньи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости сво 

боды творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. «Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 
Стихотворения «Зимняя дорога», «Зимний вечер».«Станционный смотритель». По-

вествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения  
- обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести.  
«Метель» (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Поэты пушкинской поры 

К.Н. Батюшков «Мой гений» , А.А. Дельвиг «Русская песня», Е. А. Баратынский«Весна,  
весна! Как воздух чист!» (Для внеклассного 
чтения)  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-  
ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. 



28 

 
Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Теория 

литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное  
6 красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле.  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача», «Воробей» 
Нравственность и человеческие взаимоотношения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом» Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие по-
нятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные пред-
став- ления).  
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 
«рыцарства», противостоящего самовластию.  
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-  
щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...».  
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Для внекласссного чтения.)  
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 
представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-
турного творчества).  



«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоот-
ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие пред- 

ставлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход вес-

ны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 
«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 
и взрослых.  
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический харак-

тер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 
здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  
«Старуха Изергилъ» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Порт-
рет как средство характеристики героя (развитие представлений).  
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 
рит-ма, словотворчество Маяковского.  
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-
нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-
стический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповто-римость и ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 
зре-нием Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Теория 
литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  
На дорогах войны (обзор)  
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 



участ-ников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-
ставления).  
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, подня-
тые врассказе. Теория литературы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. 

Краткий рассказ о писателе.  
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Про- 

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим лю-  
дям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

при- 

роде. Взаимосвязь природы и человека. 

«Белый гусь» (Для внеклассного чтения)  
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-
рактера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. По-
двиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  
«Тихая моя Родина» (обзор)  
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брю-сов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра- 
жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Об- 

щее и ин-дивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  
«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-
мышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 
народа.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
мо-лодёжи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицисти-
ческий жанр (начальные представления).  
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рас-
сказ «Беда», «Галоша» Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
пе-реживаний.  
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Из литературы народов России: Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зре-лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национально-стей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом.  
Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  



Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходтво естествен-
ной, «простой» жизни исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её пороч-
ными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смеш-ное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ 
(развитие пред-ставления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-
ние стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 
добра. Э.По «Золотой жук». (Для внеклассного чтения)  
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

8 КЛАСС 

 

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
сво-его народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
- мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 

по улице метелица метёт...».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча-
стушках. Разнообразие тематики частушек.  
Поэтика частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (раз-
витие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-
гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития.  
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное нов-
шество литературы XVI1 века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие 
сы-новья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особен-
ности поэтики бытовой сатирической повести.  
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспи-тания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики пер-сонажей как средство создания комической ситуации.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-
ском произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  



Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 



 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузо-
ва в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства.  
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-
рической теме в литературе.  
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на деся-
тилетие восстания декабристов.  
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуж-
дения души к творчеству.  
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-
ственный жизненный стержень сообщества избранных.  
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Ни- 

колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысло- 

вое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и исто-  
риче-  
ском труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян  
- автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
Ис- тория создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. 
Форма се- мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование харак-

тера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин 

- антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

ис- торизм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

лорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачё- ва».  
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
«Выстрел», «Гробовщик» (Для внеклассного чтения).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтиче-ская поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и 

для монаха.  
Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции по-

эмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 
монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 

как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-
торической теме в художественном произведении.  
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора - высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и  
«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие пред-

ставлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 



Баш-мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. 

 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
безду-шию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х) «Умом 

Россию не понять…» (1866).  
А.А. Фет  
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (1887).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус-
ской литературы в Европе).  
Повесть «Ася». Проблема счастья в повести. Образ «тургеневской девушки». Злободнев-
ное и вечное в повести.  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-
мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согла-
сия в обществе.  
«После бала». Идея разделённости двух России. Противоречие между сословиями и внут-
ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-
ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компо-
зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. Антон 

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле-
ния).  
«Крыжовник» (из трилогии) (Для внеклассного чтения). Ложное представление о счастье, 
определяющее судьбу человека.  
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. 

Фет. 

«Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

 

Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…»  



А.А. Ахматова «Пушкин», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), 

Н.С. Гумилев «Капитаны» (1912)  
М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий» (1913), Генералам двенадцатого года» 
(1913), «Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915). 

 
О.Э. Мандельштам «Я вернулся в мой город, знакомый до слез»  
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-
ского пути).  
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально- биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  
Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо- 

танная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. 

«Жизнь и воротник».(Для чтения и обсуждения).  
М. Зощенко. «История болезни»; «Медицинский случай», «Аристократка» (Для вне-
классного чтения). Сатира и юмор в рассказах.  
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-
ческое содержание.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа жи-

вуче- сти «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска 
в пове- сти.  
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. «Телеграмма». (Для внеклассного чтения).  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве-
дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 
Ро- дине.  
Новаторский характер Василия Тёркина - сочетание черт крестьянина и убеждений граж-

данина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
прав- да о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной кри-
тике.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-
щищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.  
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 
Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно- воодушевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокро-вен- ных чувств и переживаний каждого солдата.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отраже-
ние военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объ-
единяющая жителей деревни.  
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

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...». 

 

Поэты 20 века 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте.  
Стихотворения: "Молитва Франсуа Вийона", "Арбатский романс" (возможен выбор 
других стихотворений).  
Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня 

как 

жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий. Слово о поэте.  
Стихотворения: "Охота на волков", "Кони привередливые", "Я не люблю" (возможен 
выбор трёх других стихотворений)  
Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 
ли-рике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  
9 строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). Теория литературы. Со-нет как форма лирической поэзии. 
 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Моль-
ера. Общечеловеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообра-

жаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус-

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-

стер- ство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. ( 

Для вне-классного чтения.) 

 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 
представления). Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.   

 

9 КЛАСС. 

 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-
новение и развитие творческой читательской самостоятельности.  
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 



 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его  
сю- жет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ 

Рус-  
ской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Пе-реводы «Слова...». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классициз-
ма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха.  
«Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и про-
свещения 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 нова-
тор- ства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  
А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).  
Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Изображение русской 
действительности в книге Радищева. Нравственно-социальная проблематика.  
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общече-
ловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писа-

теля к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. 
Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).«Море». Романтический 
об-раз 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, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказа-

ния и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической бал-

лады. Нрав- ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана - пле- нительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-

шейся губительным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (разви-
тие представлений).  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

ин- триги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предше- ственник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной ин-



триги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. 
 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характе- 

ристик действу- 

ющих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

раз- вязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд», 

«Про-рок», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может..., «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», «Храни меня, 

мой талисман»  
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
граж-данских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Любовная лирика. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

ис-тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нрав-

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Ав- тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зер-кале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» кри-тика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала 

- века; писательские оценки).  
"Цыгане" романтическая поэма А.С. Пушкина. Черты романтизма в произведении. Образ 

главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 
Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие поня-
тия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). «Пиковая дама» (Для внеклассного 
чтения).  
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская про-
блематика произведения. Особенности использования фантастического.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник», «Выхожу один я на до-

рогу», «И скучно и грустно», 

 

«Родина», «Нищий», «Как часто, пестрою толпою окружен…»  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одино-
чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповед-
ные святыни сердца.  
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лер-монтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психоло-
гический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второсте-пенные герои.  
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский).  
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо- 



рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». 

 
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-
ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

свое- образие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика  
- пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-
ского.  
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изобра-жения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастиче-ский смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (раз-витие представлений).  
А.Н. Островский. Слово о драматурге (обзор)  
(Для внеклассного чтения) Пьеса "Снегурочка". Мотив любви и "сердечной остуды" в 
"ве-сенней сказке". Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и 
Снегурочка. Гуманизм театра Островского.  
Фёдор 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 Достоев-

ского.  
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие пред-
ставлений).  
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 представлении о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ 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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе-
ственной детали в характеристике героя.  
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. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. 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). 
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Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная ос-
нова притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия).  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Мастер». Особенности шук-
шинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 
миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.  
Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Сереб- 

ряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принёс издалёка...», «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 
рит-мы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная осно-  
ва произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в 
есенин-ской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 
метафор и сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского- по-

эта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
«Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глу-

бина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 
Приоб- щение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 
при-роде. 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 (обзор)  
В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Трой-

ка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тют- чев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного 

бала, слу-  
чайно...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного 
и музы- кального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Античная лирика Гораций. Слово о поэте.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль  

9 поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 
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 высо-

там через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мисти- ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты по-

эзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). 

Универсаль- но-философский характер поэмы.  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения.  
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гам- лет» 

- «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 любвиГамлета и Офелии. Философская глубина 

тра- гедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литера- тура.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Дж. Байрон. Фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя).  
«Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамике бытия. Противостоя-

ние творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к ос-

новной идеи трагедии.  
Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальности и эле-
ментов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубления понятия) 

Тематическое планирование 

7 класс 

№  Название раздела, темы, урока Кол. 

часов 

1 В мире литературы. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы 

1 

2 Образы Ивана Грозного и Петра I в преданиях русского народа «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-воровки», «Петр и плотник» 

1 

3 Художественный мир былины. Нравственные идеалы русского народа в 

образе главного героя былины «Вольга и Микула Селянинович» 

1 

4 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Черты характера Ильи Муромца  1 

5 Карело-финский мифологический эпос «Калевала». Отражение жизни народа, 

его традиций, обычаев и праздников  

1 

6  Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира, их сходства и отличия 1 

7 «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси 

1 



8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности 1 

9 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия… 1747 

г.» Уверенность М. Ломоносова  в будущем русской науки  

1 

10 Г.Р. Державин. Стихотворения. Размышления поэта о смысле жизни, свободе 

творчества 

1 

11 А.С. Пушкин. «Полтава». Мастерство поэта в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Петр I и Карл XII. 

1 

12 Прославление деяний Петра I в отрывке поэмы А.С.Пушкина «Медный 

всадник» 

1 

13 «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Особенности композиции 1 

14 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца Пимена  1 

15 «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека» в повести  1 

16 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». 1 

17 РР. Сочинение по повести «Станционный смотритель» 1 

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

удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании 

характеров и идеи произведения 

1 

19 Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоинства, готовность стоять за правду до конца 

1 

20 Гармония человека и природы в стихотворениях  М.Ю.Лермонтова 

«Молитва», «Ангел» «Когда волнуется желтеющая нива …» 

1 

21 Н.В. Гоголь. История создания повести «Тарас Бульба». Художественные 

особенности повести 

1 

22 Остап и Андрий – сравнительная  характеристика героев. Смысл 

противопоставления 

1 

23 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей: героизм, 

самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя 

родной земли 

1 

24 РР. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

25 «Бирюк». Изображение быта крестьян. Авторское отношение к бесправным и 

обездоленным  

1 

26 И.С. Тургенев.  Критерии нравственности в стихотворениях в прозе 1 

27 Н.А. Некрасов «Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин  

1 

28 Боль Н.А. Некрасова  за судьбу народа в стихотворении «Размышления у 

парадного подъезда»  

1 

29 А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Тема 

«рыцарства», противостоящего самовластью  

1 

30 Контрольная работа за первое полугодие 1 

31 М.Е. С-Щедрин. Сатирическое изображение нравственных пороков общества 

в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»  

1 

32 Взаимоотношения детей и взрослых в повести Л.Н.Толстого «Детство» 1 

33 «Детство».  Главный герой повести. Его чувства, поступки, внутренний мир 1 

33 «Край ты мой, родимый  край» Стихотворения о родной природе. Выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

1 

34 Смысл названия рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

35 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон» 1 

36 Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

38 Смех и слезы в рассказе А.П.Чехова «Размазня» 1 

39 И.А.Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых в 

рассказе  

1 

40 И.А.Бунин «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина 1 

41 М. Горький. «Детство». Изображение «свинцовых мерзостей жизни» в повести  1 

42 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 1 



Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело.  

43 Романтический характер легенды «Данко»   1 

44 Гуманистический пафос произведения Л.Н. Андреева «Кусака» 1 

45 РР. Сочинение-рассуждение «Мы в ответе за тех, кого приручили?»  1 

46 В.В. Маяковский «Необычайное приключение…». Своеобразие 

художественной формы стихотворения  

1 

47 Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя в стихотворении 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

48 А.П.Платонов «Юшка». Незаметный герой с большим сердцем 1 

49 Своеобразие картин природы в лирике Б.Л. Пастернака  1 

50 На дорогах войны. Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны 

1 

51 Героизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, 

Н.Тихонова.  

1 

52 Ритм и образы военной лирики  

53 Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы рассказа 

1 

54 Нравственные проблемы рассказа Е.И. Носова «Кукла» 1 

55 Проблема памяти в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя»  1 

56 Герои рассказа Ю.П. Казакова «Тихое утро», их характеры и поступки  1 

57 «Земля родная» Д.С.Лихачева как духовное напутствие молодежи. 1 

58 Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко «Беда». 1 

59 «Тихая моя родина». Стихотворения о Родине, родной природе  1 

60 И.А.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге». 

А.Н.Вертинский «Доченьки». Лирические размышления о жизни. Светлая 

грусть переживаний   

1 

61 Размышления  Р. Гамзатова об истоках и основах жизни 1 

62 РР. Сочинение «Моя любимая книга» 1 

63 Р.Бёрнс. Представления  о справедливости и честности в стихотворении 

«Честная бедность» 

1 

64 Дж.Г.Байрон. Особенности романтической поэзии.  «Ты кончил жизни путь, 

герой…».  

1 

65 Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. Изображение человека и 

природы в их единстве 

1 

66 О.Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви  

1 

67 «Каникулы» Р.Д.Брэдбери - фантастический рассказ-предупреждение  1 

68 Контрольная работа 1 

Итого 68 

 

 

8 класс 

 

№  Название раздела, темы, урока Кол. 

часов 

1 Русская литература и история. 1 

2 Лирические и хороводные песни. Частушка как малый песенный жанр. 1 

3 Исторические песни. 1 

4 Предания как исторический жанр русской народной прозы.  1 

5 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского» как княжеское житие. 

1 

6 «Повесть о Шемякином суде». 1 

7-8 Д.И.Фонвизин. «Недоросль»  Проблема воспитания истинного 2 



гражданина. 

9 Н.М.Карамзин – писатель, историк, реформатор русского языка. «Наталья, 

дочь боярская» - произведение русского сентиментализма.  

1 

10 И.А.Крылов – поэт и мудрец. «Лягушки, просящие царя». Мораль басни. 1 

11 «Обоз». Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности и 

зазнайства. 

1 

12 К.Ф.Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. «Смерть Ермака – 

произведение русского гражданского романтизма. 

1 

13 Лирика А.С.Пушкина. Стихотворения «Туча», «К***», «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. Особенности поэтической формы. 

1 

14 Пушкин – первый историк пугачевского восстания. «Капитанская дочка». 1 

15 Формирование характера Гринёва.  1 

16 Отношения Гринёва и Пугачёва. 1 

17 Швабрин – человек чести или бесчестия? 1 

18 Нравственная красота Маши Мироновой. 1 

19 РР. Сочинение «Изменение характера героя под влиянием «благих 

потрясений». 

1 

20 Тест по повести «Капитанская дочка». 1 

21 Проблема человека и судьбы в «Пиковой даме».  1 

22 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» - романтическая поэма о вольнолюбивом 

юноше. 

1 

23 Мцыри как романтический герой, свободный, мятежный, сильный духом. 1 

24 Тест по «Мцыри». 1 

25 Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия «Ревизор»: история создания. 1 

26 Разоблачение пороков чиновничества. 1 

27 Хлестаковщина как общественное явление. 1 

28 Чиновники на приеме у ревизора. 1 

29 Финал комедии, его идейно-композицион-ное значение. 1 

30 Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». 1 

31 Контрольная работа за I полугодие  1 

32 И.С.Тургенев. Любовь в жизни и творчестве писателя. «Ася». 1 

33-

34 

М.Е.Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, издатель. «История одного 

города». Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

2 

35 Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 1 

36 Л.Н.Толстой: страницы биографии. Рассказ «После бала». 

Художественные особенности рассказа. 

1 

37 Проблема самовоспитания, нравственной ответственности каждого за 

жизнь всех людей в рассказе «После бала». 

1 

38 Поэзия родной природы в творчестве Пушкина, Лермонтова, Фета, 

Тютчева, Майкова. 

1 

39 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа. 

1 

40 Итоговый урок по литературе XІX века. 1 

41 И.А.Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла «Темные аллеи». 1 

42 А.И.Куприн: страницы биографии. Рассказ «Куст сирени». 1 

43 М.Горький: страницы биографии. Рассказ «Челкаш». 1 

44 В.Г.Короленко. Рассказ «Парадокс». 1 

45 А.А.Блок. Историческая тема в творчестве поэта. «Россия». Образ России 

и ее истории. 

1 

46 С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. 

1 

47 Образ Пугачева в фольклоре, произведениях Пушкина и Есенина. 1 

48 И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 1 



49 «Писатели улыбаются»: Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко, М.Зощенко. 1 

50 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни.  1 

51 «Тёркин – кто же он такой?» 1 

52 Боевые подвиги и военные будни в творчестве М.Исаковского, 

Б.Окуджавы, А.Фатьянова, Л.Ошанина. 

1 

53-

54 

РР. Сочинение «Между жизнью и смертью…» 2 

55 В.П.Астафьев: страницы жизни и творчества. «Фотография, на которой 

меня нет» - рассказ из книги «Последний поклон». Уклад сибирской 

деревни. 

1 

56 Яркость и красочность языка Астафьева. 1 

57 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе: И.Анненский, 

Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов. 

1 

58 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н.Оцуп, 

З.Гиппиус, Дон-Аминадо, И.Бунин. 

1 

59 Итоговый урок по литературе XX века. 1 

60-

61 

У.Шекспир. «Ромео и Джульеттта». «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира. 

2 

62 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 1 

63 Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство. 1 

64 Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера». Гротесковый характер 

изображения. 

1 

65-

66 

В.Скотт – основоположник исторического романа. «Айвенго». Главные 

герои и события. 

2 

67 Контрольная работа  за  II полугодие 1 

68 Читайте летом! 1 

Итого 68 

 9 класс   

   

№ Название раздела, темы, урока. Кол 
  часов 

   

1 Значение художественной литературы. 1 

 Древнерусская литература(7)   

2 Древнерусская литература. 1 

3 «Слово о полку Игореве». Из истории рукописи. 1 

4 Проблема авторства произведения «Слово о полку Игореве». 1 

5 Художественные особенности  «Слова о полку Игореве». 1 

6 Образы героев произведения. 1 

7 Поэтический концерт. 1 

8 Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 1 

 Литература XVIII века(13)   

9 О русской литературе XVIII века. 1 

10 Классицизм в русском и мировом искусстве. 1 

 М.В.Ломоносов. 3 

11 М.В.Ломоносов. Страницы биографии. 1 

12 Ода «На день восшествия…» - типичное произведение в духе класси- 1 
 цизма  

13 Философские рассуждения в оде «Вечернее размышление о Божьем Ве-  

 личестве..».  

 Г.Р.Державин 3 



14 Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р. Державина. 1 

15 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. «Памятник». Традиции и 1 
 новаторство в творчестве поэта.  

16 Продажность сильных мира в сатире «Властителям и судиям». 1 

 А.Н. Радищев 1 

17 А.Н. Радищев. Жизненный подвиг писателя. «Путешествие из Петер- 1 
 бурга в Москву».  

 Н.М.Карамзин 4 

18 Н.М. Карамзин – поэт, прозаик, историк, реформатор.  

19 Понятие о сентиментализме. Утверждение общечеловеческих ценностей 1 
 в повести «Бедная Лиза».  

20 Роль описаний Москвы, пейзажа в развитии сюжета повести. 1 

21 Горькое сравнение жизни природы с жизнью человека в стихотворении  

 «Осень».  

22 Контрольная работа по творчеству писателей XVIII века 1 

 Русская литература XIX века(44)  

23 Золотой век русской литературы. 1 

 В.А.Жуковский 2 

24 Романтическая лирика начала 19 века. Очерк жизни и творчества 1 
 В.А.Жуковского. Лирика.  

25 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. «Светлана» - пример пре- 1 
 ображения традиционной фантастической баллады  

 А.С.Грибоедов 6 

26 Грибоедов: личность и судьба. 1 

27 Комедия «Горе от ума». Знакомство с героями. 1 

28 Смысл названия. Проблема жанра. Традиции и новаторство в комедии. 1 

29 Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал Грибоедова. 1 

30 Поэтический концерт.  

31 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

 А.С.Пушкин 13 

32 А.С.Пушкин: жизнь и судьба. 1 

33 Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина 1 

34 Поэт и любовь. Адресаты лирики А.С.Пушкина 1 

35 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1 

36 Вн.чт. Поэма «Цыганы». Романтический колорит поэмы. 1 

37 «Евгений Онегин». История создания романа. Композиция. 1 

38 Сюжет романа «Евгений Онегин». Онегинская строфа. 1 

39 Система образов романа. 1 

40 Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина. 1 

41 Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 1 

42 РР. Поэтический концерт.  

43 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 1 

44 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1 

 М.Ю. Лермонтов 10 



54 
 

45 М.Ю.Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира (Лер- 1 

 монтов и Пушкин).  

46 Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 1 

47 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. 1 

48 Образ России в лирике Лермонтова. Стихотворение «Родина». 1 

49 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской ли- 1 
 тературе.  

50 Печорин – портрет поколения. 1 

51 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 1 

52 Обучение анализу эпизода (по главе «Княжна Мери»). 1 

53 Повторительно-обобщающий урок. Чтение наизусть. 1 

54 Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова, А. С. Пушкина. 1 

 Н.В.Гоголь 5 

55 Н.В.Гоголь: страницы жизни. Первые творческие успехи. 1 

56 «Мёртвые души». История создания, особенности сюжета. 1 

57 Система образов. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 1 

58 Души мёртвые и живые. 1 

59 Тест по творчеству Н.В.Гоголя. 1 

 А.Н.Островский 3 

60 Имена и фамилии в пьесах А.Н. Островского. 1 

61 Основной конфликт комедии «Бедность не порок». 1 

62 Любим Торцов – главный герой пьесы. 1 

 Ф.М.Достоевский 3 

63 Ф. М. Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. 1 

64 Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи». 1 

65 Тема одиночества человека в странном мире ночей. 1 

 А.П.Чехов 4 

66 Эпоха А.П.Чехова. 1 

67 «Смерть чиновника» - эволюция образа «маленького человека». 1 

68 Особенности рассказа «Тоска» Истинные и ложные ценности героев рас- 1 
 сказа.  

69 Образ многолюдного города и его роль в рассказе «Тоска». 1 

70 Поэзия 19 века. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 1 

 Литература XX века(26)  

71 Литература XX века: многообразие жанров и направлений. 1 

 И.А. Бунин 3 

72 И.А. Бунин – выдающийся прозаик и поэт XX века. 1 

73 «Тёмные аллеи». Смысл названия рассказа. 1 

74 Судьбы героев рассказа «Тёмные аллеи». 1 

75 «Серебряный век» русской поэзии. 1 

 А.А.Блок. 2 

76 Своеобразие лирики А.А.Блока. 1 

77 А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе..».  Трагедия утраченной 1 

 любви. Чтение наизусть.  

 С. А. Есенин. 2 

78 Своеобразие лирики С.А.Есенина. Размышление о жизни, природе, пред- 1 
 назначении человека  

79 Образ родины в произведениях С. Есенина. 1 

 В.В. Маяковский 1 

80 Слово о Маяковском. «Громада-любовь» и «громада-ненависть» в лирике 1 
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 поэта. Своеобразие стиха, ритма, интонаций  

 М.А.Булгаков 4 

81 Сатирический дар М.А.Булгакова. «Собачье сердце» как социально-фи- 1 
 лософская сатира на современное общество  

82 Спор о собачьем сердце 1 

83 Кто прав в споре: профессор Преображенский или доктор Борменталь? 1 

84 В чём вина профессора Преображенского? 1 

 М.И.Цветаева 2 

85 М.И.Цветаева. Особенности поэтики. 1 

86 Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве» 1 

 А.А.Ахматова 2 

87 «Я отраженье вашего лица». А.А. Ахматова. Слово о поэтессе. Трагиче- 1 
 ские интонации в любовной лирике  

88 Стихотворения А.А. Ахматовой о поэте и поэзии 1 

90 Поэтический концерт. 1 

 М.А.Шолохов 2 

90 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Композиция рассказа 1 

991 Судьба Родины и судьба человека в рассказе М.А. Шолохова 1 

 А.И. Солженицын 2 

92 А.И. Солженицын. «Матрёнин двор. Теория литературы: притча» 1 

93 Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её судьбы 1 

 Б. Л. Пастернак 1 

94 Б.Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о любви 1 

95 Тест по поэзии «Серебряного века» 1 

 А.Т.Твардовский 1 

96 А.Т.Твардовский. Стихи о Родине. Военная тема в творчестве 1 

97 Стихи о ВОВ 1 

98 Строки, опалённые войной. Лирический концерт 1 

 Зарубежная литература 3 

99 Данте Алигьери. «Божественная комедия».. 1 

100 У. Шекспир. «Гамлет» - пьеса на все века. 1 

101 И. В. Гёте «Фауст» - философско-драматическая поэма». 1 

102 Итоговая контрольная работа по произведениям литературы XX века. 1 

 Итого часов 102 

 Контрольные работы 2 

 

Иностранный (английский язык ) 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной           

образовательной программы начального общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

Учебный план МКОУ ШР "ООШ №11" отводит 102 часа на данный курс в 7 классе (3 часа   в 

неделю) 

 

Планируемые результаты 

 

После прохождения программы курса «Английский в фокусе 7» учащиеся 7 класса должны знать 

и понимать учебный материал данного уровня и воспроизводить его. Должны уметь общаться в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях социально-бытовой,учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1)Социально-бытовая сфера общения 

Я и мои друзья. 



Воспоминания о летних каникулах. 

Распорядок дня.Еда. 

Здоровье.Гигиена. 

Досуг.Хобби. 

Покупки.Одежда. 

2)Учебно-трудовая сфера общения 

Начало учебного года. 

Школы страны изучаемого языка. 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Спорт и другие увлечения. 

3)Социально-культурная сфера общения 

О чём рассказывают письма из стран изучаемого языка. 

Некоторые сведения об этих странах,их природе. 

Наиболее крупные города этих стран,их достопримечательности. 

Охрана окружающей среды.Что значит быть другом животных. 

 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности. 

 

1.Говорение 

На новом этапе обучения овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, 

речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии. В 

большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры ). 

А)Диалогическая речь. 

Уметь правильно начать, поддержать и закончить диалог. 

1)Вести этикетный диалог-полилог- в стандартных ситуациях общения, используя формулы 

речевого этикета. (от 3 реплик со стороны каждого участника общения) 

2)Давать совет, положительно( отрицательно ) реагировать на него. 

3)Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать 

их ( диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.) ( от 2 реплик со стороны 

каждого участника общения) 

4)Диалог-побуждение к действию-от 2 реплик со стороны каждого участника общения) 

5)Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без 

неё. 

Объём диалога до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Б)Монологическая речь. Подразумевает овладение следующими умениями: 

1)Делать краткие сообщения ( о школе и досуге,об увлечениях и о проведенных каникулах,о 

своём родном городе) 

2)Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

3)Выражать своё отношение к прочитанному(понравилось-не понравилось) 

4)Описывать,характеризовать друзей,членов семьи, на основе логико-семантической 

схемы:кто,каков,что делает,как,где,зачем. 

Объём монологического высказывания- от 8-10 фраз. 

Критерий оценивания: 

5 фраз-«3» 

6-8 фраз-«4»Аргументированный ответ. 

9-10 фраз-«5» Аргументированный ответ.  

 

2.Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся  7 класса 

должны уметь: 

1.Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

2.Выписывать из текста нужную информацию. 



3.Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4.Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

5.Писать текст/короткую статью для журнала по аналогии с образцом. 

 

Требования к продуктивному владению языковыми средствами. 

1.Произносительная сторона речи, графика. 

Учащимся представляется возможность овладеть: 

1.интонацией сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 

2.интонацией предложения с перечислением однородных членов; 

3.интонацией альтернативного и разделительного вопросов.  

 

Лексическая сторона речи 

Уч-ся должны овладеть 250-280 ЛЕ дополнительно к ранее усвоенным, включая устойчивые 

словосочетания и реплики-клише. 

 

Грамматическая сторона речи 

1.Синтаксис 

 

Учащимся 7 класса предлагается  для активного употребления: 

-распространённые предложения; 

-глагол-сказуемое,прямое и косвенное дополнение с предлогом и без; 

-глагол-сказуемое,наречие ( read slowly) 

-повелительные предложения с глаглом let; 

-вопросительные предложения ( альтернативные и разделительные вопросы ) 

- предложения с конструкцией there is/there are в прошедшем времени; 

-безличные предложения с формальным подлежащим it.It’s cold. 

-сложноподчинённые предложения с вводными словами и союзами 

who,which,when,if,because,that’s why. 

 

 

2.Морфология 

Ученики 7 класса учатся образовывать и употреблять в речи следующие формы: 

-исходные формы глаголов ( 1,2,3); 

-категории ( Past Simple, Future Simple, Past Progressive, Present Perfect); 

- эквивалент модального must ( have to )  

-конструкция to be going to 

-устойчивые словосочетания с глаголом to be типа to be afraid of, to be fond of; 

-возвратные местоимения; 

-прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

 

3.Аудирование 

Предусматривает: 

-владение умениями воспринимать и понять на слух несложный иноязычный текст( 

диалог),построенный на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

-выделить основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 



Содержание текстов ( диалогов ) должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов, диалогов 

для аудирования- до 2 мин. 

 

Чтение 

Учащиеся  7 классов предоставляется возможность научиться: 

-вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые 

правила чтения, относительно правильно произносить их; 

-пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых слов; 

-овладеть навыками ознакомительного чтения ( чтение с пониманием основного содержания 

текста); 

-овладеть навыками изучающего чтения ( чтение с полным пониманием текста ) 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объём текста-до 500 слов.  

Содержание учебного предмета 

№

п/

п 

Наименование модуля/ 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание  учебного  предмета  с  

указанием  форм  организации  учебных  

занятий, основных  видов  учебной  

деятельности 

1 Модуль №1 « Образ жизни 

»                                                                                                                                              

11 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме 

«Стили 

жизни»; 

– научиться вести разговор о разном 

жизненном 

укладе в городе и деревне, о правилах 

личной 

безопасности в большом городе, о занятиях 

в 

свободное время; покупать билет в метро, 

используя речевые клише; 

– научиться писать email-сообщение другу о 

себе, 

листовку с правилами безопасного 

поведения на 

улице, связный текст о своем досуге, 

достопримеча- 

тельностях родного города, страны; 

– освоить распознавание и употребление в 

речи 

Present Simple vs Present Continuous, 

употребление 

модального глагола should/shouldn’t; 

– освоить образование наречий от 

прилагатель- 

ных с помощью суффикса -ly; 

– освоить значение и употребление 

фразовых 

глаголов (run); 

– развивать умения, составляющие 



лингвистиче- 

скую компетенцию: сопоставление 

языковых 

явлений в изучаемом и родном языках; 

 

2 Модуль№2 «Время 

рассказов»       

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме 

«Литература»; 

– научиться вести разговор о писателях и 

лите- 

ратурных героях, составлять рассказ, 

рассказы- 

вать о событиях в прошлом; 

– научиться писать короткую статью о 

любимом 

писателе, сюжет рассказа, короткий 

юмористиче- 

ский/приключенческий рассказ, сказку; 

– освоить распознавание и употребление в 

речи 

Past Simple (irregular verbs, used to) и слова, 

обо- 

значающие последовательность событий 

при 

повествовании; 

– освоить конверсию как способ 

словообразова- 

ния (to cry – a cry); 

– развивать умения, составляющие 

лингвистиче- 

скую компетенцию: использование 

синонимов, 

сопоставление языковых явлений в 

изучаемом и 

родном языках в т.ч. через знакомство с 

перево- 

дом литературного произведения с русского 

языка на английский 

3 Модуль №3 «Внешность и 

характер»                  

10 новые лексические единицы по теме 

«Внешность 

и характер»; 

– научиться вести разговор об увлечениях и 

интересах, своих кумирах, о разных 

профессиях; 

– научиться описывать людей (внешность и 

характер); 

– научиться писать электронное сообщение 

другу 

об интересном сверстнике, текст-описание 

люби- 

мого литературного героя, короткую статью 

о 

своем кумире; 

– освоить распознавание и употребление в 



речи 

относительных местоимений и наречий; 

прича- 

стий на -ed/-ing; многозначных слов; 

порядок 

прилагательных в функции определения; 

фразо- 

вых глаголов (give); 

– развивать умения, составляющие 

лингвистиче- 

скую компетенцию: сопоставление 

языковых 

явлений в изучаемом и родном языках; 

4 Модуль №4 «Об этом 

говорят и пишут»                                              

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «Об 

этом 

говорят и пишут»; 

– научиться вести разговор о различных 

сред- 

ствах массовой информации, ТВ 

программах, 

журналах для подростков; 

– научиться сообщать новости и 

реагировать на 

новости, выбирать ТВ программу для 

просмотра, 

давать заголовки новостным статьям и 

заметкам; 

– научиться писать короткую статью и 

новостную 

заметку в газету, короткую 

радиопрограмму, 

– освоить распознавание и употребление в 

речи 

Past Continuous/Past Simple, фразовых 

глаголов 

(go); 

– освоить образование прилагательных от 

глаго- 

лов с помощью суффиксов -able, -ible, -ent; 

– развивать умения, составляющие 

лингвистиче- 

скую компетенцию: языковую догадку, 

сопостав- 

ление языковых явлений в изучаемом и 

родном 

языках; 

– 

5 Модуль №5 «Что ждет нас 

в будущем»                          

10 новые лексические единицы по теме 

«Технический 

прогресс»; 

– научиться вести разговор о современных 

тех- 

нологиях и электронных новинках; 



выражать 

согласие и несогласие, запрашивать и давать 

инструкции; 

– научиться описывать предполагаемую 

будущую 

жизнь и писать эссе, выражая различные 

точки 

зрения; 

– научиться составлять рекламу и анкету об 

использовании электронных устройствах; 

– освоить образование прилагательных от 

существи- 

тельных с помощью суффиксов -ous, -y, -al, 

-ful; 

– освоить употребление Future Simple в 

сложно- 

подчинённых предложениях с 

придаточными 

времени и условия; 

– освоить использование фразовых глаголов 

(look); 

 

6 Модуль №6 «Развлечения»                                 10 освоить во всех видах речевой деятельности 

но - 

вые лексические единицы по теме 

«Развлечения»; 

– научиться вести разговор о своих занятиях 

во 

время каникул (в спортивном лагере, в 

парке 

развлечений и т. д.); а также заказывать 

путёвку 

в летний лагерь, приглашать в кино, парк, 

на 

пикник и т. д. и отвечать на приглашение 

согла- 

сием или отказом; 

– научиться писать открытку с места 

отдыха; 

– научиться составлять рекламу парка 

развлечений; 

– освоить образование прилагательных с 

помощью 

отрицательных префиксов un-, il-, im-, in-,ir-

; 

– освоить образование и использование во 

всех 

видах речевой деятельности 

грамматического 

времени Present Perfect; 

– освоить использование фразовых глаголов 

(come); 

– развивать умения, составляющие 

лингвистическую 



компетенцию: языковую догадку, 

сопоставление 

языковых явлений в изучаемом и родном 

языках; 

7 Модуль №7 «В центре 

внимания»      

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме 

«Известные 

люди театра, кино, спорта»; 

– научиться описывать людей, а также вести 

раз- 

говор о своих предпочтениях при выборе 

фильма или книги; 

– научиться писать отзыв на фильм и 

короткую 

статью о самом популярном виде спорта 

своей 

страны; 

– научиться составлять викторину об 

известных 

людях страны; 

– освоить образование прилагательных с 

помо- 

щью суффиксов -ful, -less. 

– освоить использование во всех видах 

речевой 

деятельности грамматического времени 

Present 

Perfect в сравнении с Past Simple; 

– освоить использование фразовых глаголов 

(turn); 

– развивать умения, составляющие 

лингвистиче- 

скую компетенцию: сопоставление 

языковых 

явлений в изучаемом и родном языках; 

 

8 Модуль №8  «Проблемы 

экологии»                                                

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме 

«Экология»; 

– научиться вести разговор об 

экологических 

проблемах: загрязнении окружающей 

среды, кис- 

лотных дождях, экологических молодежных 

груп- 

пах, заповедниках, помощи животным; 

– научиться писать короткую статью об 

одной из 

экологических проблем; о заповедниках и 

жизни 

животных в них; 

– научиться писать аргументированное эссе 

по 

теме, представляя разные точки зрения; 



– освоить использование во всех видах 

речевой 

деятельности грамматического времени 

Present 

Perfect Continuous в сравнении с Present 

Perfect; 

– освоить использование фразовых глаголов 

(make); 

– освоить образование глаголов от 

прилагатель- 

ных с помощью суффикса -en; 

– освоить различные способы выражения 

дол- 

женствования; 

 

9 Модуль №9 «Время 

покупок» 

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме 

«Покупки, 

магазины»; 

– научиться вести разговор о здоровой 

пище, 

подарках, необходимых покупках; 

– научиться писать электронное письмо 

другу о 

своем путешествии и покупке сувениров; 

состав- 

лять анкету об обычных покупках; 

– научиться писать о той или иной диете; 

– научиться составлять викторину по 

пословицам 

и поговоркам, связанным с едой; 

– освоить использование во всех видах 

речевой 

деятельности грамматического времени 

Present 

Perfect Continuous в сравнении с Present 

Perfect; 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; 

– освоить использование фразовых глаголов 

(take); 

 

1

0 

Модуль №10 «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

10 освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «В 

здоро- 

вом теле – здоровый дух»; 

– научиться вести разговор о проблемах 

здоровья, 

стрессах и способах борьбы с ними; 

несчастных 

случаях и их предупреждении, лекарствах; 

– научиться сообщать (в т.ч. медицинскому 

работнику) о проблемах здоровья и травмах, 

расспрашивать о состоянии здоровья и 



приобод- 

рять заболевшего; 

– научиться писать рассказ о несчастном 

случае 

во время каникул, листовку о способах 

преодо- 

ления стресса, письмо-совет заболевшему 

другу, 

короткую заметку о благотворительности; 

– освоить распознавание и употребление в 

речи 

возвратных местоимений; 

– освоить распознавание и употребление в 

речи 

фразовых глаголов (fall); 

– освоить образование прилагательных от 

глаго- 

лов с помощью суффиксов -ive, -ative; 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ  жизни) 

1 Вводный урок 1 

2 Жизнь в городе и загородом 1 

3 Семь раз отмерь, один раз отрежь 1 

4 На досуге 1 

5 Главные достопримечательности Британских 

островов 

1 

6 Подростки 1 

7 Покупка билета в метро 1 

     8 Мехико 1 

9 Самоконтроль,  рефлексия по материалу – 

подготовка к тесту 

1 

10 Тест 1 по теме «Образ жизни» 1 

11 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов) 



12 Книголюбы 1 

13 Читаем классику 1 

14 Он исчез!) 1 

15 Дар рассказчика 1 

16 A.П.Чехов 1 

17 Рассказ о событиях в прошлом 1 

18 Кантервильское привидение по О.Уальду 1 

19  Подготовка к тесту « Время рассказов» 1 

20 Тест 2 по теме «Время рассказов» 1 

21 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) 

22 Найди себя! 1 

23 Кто есть кто?) 1 

24 Вопреки всему 1 

25 На страже Тауэра 1 

26 После уроков 1 

27 Разговор об увлечениях/работе 1 

28 Дети во времена королевы Виктории 1 

29 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

30 Тест 3 по теме «Внешность и характер» 1 

31 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 

32 Заметки в газету 1 

33 А вы слышали о …?) 1 

34 Действуй! 1 

35 Журналы для подростков в Великобритании 1 

36 Школьный журнал 1 

37 Что посмотреть 1 

38 Включайся и настраивайся 1 

39 Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

1 

40 Тест 4 по теме «Об этом говорят и пишут» 1 



41 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в 

будущем) 

42 Взгляд в будущее 1 

43 Помешанные на электронике 1 

44 Каково ваше мнение?) 1 

45 Поколение высоких технологий!) 1 

46 Музей космоса 1 

47 Инструкции 1 

48 Симуляторы реальности 1 

49  Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

1 

50 Тест 5 по теме «Что ждет нас в будущем» 1 

51 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) 

52 Здесь начинается удовольствие 1 

53 Лагеря отдыха для подростков 1 

54 Замечательное время!) 1 

55 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния 1 

56 В компьютерном лагере 1 

57 Бронирование места в летнем лагере 1 

58 Правила поведения в бассейне 1 

59 Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

1 

60 Тест 6 по теме «Развлечения» 1 

61 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 

62 Дорога славы 1 

63 DVD-мания!) 1 

64 На вершине рейтингов популярности 1 

65 Национальный вид спорта в Англии 1 

66 ТВ в России) 1 

67 Приобретение билетов в кино 1 

68 Эта музыка вам знакома? 1 



69 Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

1 

70 Тест 7 по теме «В центре внимания» 1 

71   Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

72 Спасем нашу планету!) 1 

73 Помощники природы 1 

74 Рожденные свободными 1 

75 Мир природы в Шотландии 1 

76 В экологическом лагере 1 

77 Денежные пожертвования 1 

78 Пищевая цепь 1 

79 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

80 Тест 8 по теме «Проблемы экологии» 1 

81 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

82 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) 1 

83 Чем могу помочь? 1 

84 Подарки всем! 1 

85 Давай поговорим о еде!) 1 

86 Прощальная вечеринка 1 

87 Выражение благодарности восхищения) 1 

88 Выбор за вами 1 

89 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

 

1 

90 Тест 9 по теме «Время покупок» 1 

91 Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух) 

92 Жизнь без стрессов 1 

93 Невезучий 1 



94 Врача! 1 

95 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

1 

96 Вопросы здоровья 1 

97 У школьного врача 1 

98 Д. Дефо. Робинзон Крузо 1 

99 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

1 

100 Тест 10 по теме «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

1 

101 Работа над ошибками 1 

102 Обобщение изученного материала 1 

 

8класс  

 

                                 Планируемые результаты 

1.Говорение 

На новом этапе обучения овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер,речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец,так и по 

аналогии.В большей мере проявляется речевая инициатива ( особенно в условиях ролевой игры ). 

А)Диалогическая речь. 

Уметь правильно начать, поддержать и закончить диалог. 

1)Вести этикетный диалог-полилог- в стандартных ситуациях общения,используя формулы 

речевого этикета. (от 3 реплик со стороны каждого участника общения) 

2)Давать совет, положительно ( отрицательно ) реагировать на него. 

3)Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога,комбинировать 

их ( диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.) ( от 2 реплик со стороны 

каждого участника общения) 

4)Диалог-побуждение к действию-от 2 реплик со стороны каждого участника общения) 

5)Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без 

неё. 

Объём диалога до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Б)Монологическая речь. Подразумевает овладение следующими умениями: 

1)Делать краткие сообщения ( о школе и досуге, об увлечениях и о проведенных каникулах, о 

своём родном городе) 

2)Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

3)Выражать своё отношение к прочитанному (понравилось-не понравилось) 



4)Описывать, характеризовать друзей, членов семьи, на основе логико-семантической схемы:кто, 

каков, что делает, как, где, зачем. 

Объём монологического высказывания- от 8-10 фраз. 

Критерий оценивания: 

5 фраз-«3» 

6-8 фраз-«4»Аргументированный ответ. 

9-10 фраз-«5» Аргументированный ответ. 

2.Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся  8 класса 

должны уметь: 

1.Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

2.Выписывать из текста нужную информацию. 

3.Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4.Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

5.Писать текст/короткую статью для журнала по аналогии с образцом. 

Требования к продуктивному владению языковыми средствами. 

1.Произносительная сторона речи, графика. 

Учащимся представляется возможность овладеть: 

1.интонацией сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 

2.интонацией предложения с перечислением однородных членов; 

3.интонацией альтернативного и разделительного вопросов.  

Лексическая сторона речи 

Уч-ся должны овладеть 250-280 ЛЕ дополнительно к ранее усвоенным, включая устойчивые 

словосочетания и реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 

1.Синтаксис 

 

Учащимся 8 класса предлагается  для активного употребления: 

-распространённые предложения; 

-глагол-сказуемое,прямое и косвенное дополнение с предлогом и без; 

-глагол-сказуемое,наречие ( read slowly) 

-повелительные предложения с глаглом let; 

-вопросительные предложения ( альтернативные и разделительные вопросы ) 

- предложения с конструкцией there is/there are в прошедшем времени; 

-безличные предложения с формальным подлежащим it.It’s cold. 

-сложноподчинённые предложения с вводными словами и союзами 

who,which,when,if,because,that’s why. 



2.Морфология 

Ученики 8 класса учатся образовывать и употреблять в речи следующие формы: 

-исходные формы глаголов ( 1,2,3); 

-категории ( Past Simple, Future Simple, Past Progressive, Present Perfect); 

- эквивалент модального must ( have to )  

-конструкция to be going to 

-устойчивые словосочетания с глаголом to be типа to be afraid of, to be fond of; 

-возвратные местоимения; 

-прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

3.Аудирование 

Предусматривает: 

-владение умениями воспринимать  и понять на слух несложный иноязычный текст( 

диалог),построенный на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

-выделить основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты , опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Содержание текстов ( диалогов ) должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов, диалогов 

для аудирования- до 2 мин. 

Чтение 

Учащиеся  8 классов предоставляется возможность научиться: 

-вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые 

правила чтения,относительно правильно произносить их; 

-пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых слов; 

-овладеть навыками ознакомительного чтения ( чтение с пониманием основного содержания 

текста); 

-овладеть навыками изучающего чтения ( чтение с полным пониманием текста ) 

Умения чтения,подлежащие формированию: 

-определять тему,содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста,опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объём текста-до 500 слов.  

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного 

предмета с указанием форм 

организации учебных 

занятий, основных видов 

учебной деятельности 

1 МОДУЛЬ 

1«Общение» 

13 Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. 

 Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские 

услуги. Конфликты: их 

природа, способы разрешения 

конфликтов.Фразовый глагол 

«get»,грамматические 

времена:настоящее 

неопределённое, настоящее 

продолженное – способы их 

употребления в речи. 

Социально-бытовая сфера. 

 

 

2 МОДУЛЬ 2 

«Продукты 

питания и 

покупки» 

13 Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и клубов 

по интересам.Магазины, 

покупки, умения составлять 

диалоги по теме. 

Идиоматические выражения 

по данной теме. Перфектные 

времена настоящего времени. 

 

3 МОДУЛЬ 3 

«Великие умы 

человечества» 

13 Социально-культурная 

сфера:работа, профессии, 

ступени в жизни, выбор 

будущей профессии, 

изобретения человечества, 

технический прогресс.. 

Перфектные времена 

прошедшего времени. 

Словообразование. 

Идиоматические выражения 

по данной теме.  

 



 

4 МОДУЛЬ 4 «Будь 

самим собой!» 

13 Внешность, характер, 

самооценка человека ,мода, её 

роль в жизни современного 

подростка. Отношение к моде 

подростков в России и за 

рубежом, твоё персональное 

мнение по этому поводу. 

Создание своего собственного 

стиля, проблемы подростков, 

связанные с внешностью, 

одеждой, пути их 

преодоления. Идиомы по 

теме. 

 

5 МОДУЛЬ 5 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

13 Глобальные проблемы 

человечества природного 

характера, вызванные 

деятельность человека. 

Глобальное потепление – 

пути решения проблемы. 

Погода в мире. Прогноз 

погоды. Фразовый глагол 

«call», словообразование 

6 МОДУЛЬ 6 

«Культурные 

обмены» 

13 Социально-культурная сфера: 

путешествия, виды 

путешествий, транспорт, 

проблемы, возникающие во 

время путешествия. 

Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его 

планирование и организация, 

места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей 

Жалобы, умение 

сформулировать свои жалобы 

. претензии к сервису. Умение 

составить диалог по данной 

проблеме. Письменная речь –

благодарственное письмо. 

Фразовый глагол «set». 

 

 



7 МОДУЛЬ 7 

«Образование» 

13 Образование в нашей стране и 

за рубежом, способы 

получения образования. 

Технологии, средства 

массовой информации. 

Идиоматические выражения, 

связанные с изучаемой темой. 

Природа и экология, научно-

технический 

прогресс.Сложные 

существительные, модальные 

глаголы. 

 

8 МОДУЛЬ 8 «На 

досуге. 

Развлечения» 

14 Спорт. Хобби,интересы, 

увлечения, спортивные 

сооружения. 

Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его 

планирование и организация, 

места и условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Виды представлений Природа 

и экология, научно-

технический прогресс. 

Условные предложения, 

предлоги, сложные 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов  

 

Модуль 1. «Общение» 13 

1 Межличностные отношения 1 

 2 Общение в семье и в школе. 1 



3 Повседневный английский 1 

4 Кто есть кто? Грамматика: настоящие времена. 1 

5 Выражение будущего времени, прошедшие времена 1 

6 Описание внешности человека, степени сравнения 1 

7 Развитие письменной речи: написание  поздравительной 

открытки. 

1 

8 Общение. Словообразование, фразовый глагол «get» 1 

9 Уголок культуры .Общение в Британии 1 

10 Как справляться с конфликтами 1 

11 Итоговый тест модуля 1 1 

12 Анализ теста, работа над ошибками 1 

13 Контроль домашнего чтения «Этикет в России» 1 

Модуль 2  »Еда и покупки» 13 

14 Обенто-японская традиция. 1 

15 Еда. Способы ее приготовления. 1 

16 Грамматика: перфектные времена настоящего времени 1 

17 Повседневный английский: посещение ресторана 1 

18 Идиоматические выражения о еде, аудирование 1 

19 Развитие письменной речи  Неформальное письмо 1 

20  1 

21 Повседневный английский, словообразование, 

зависимые предлоги 

1 

22 Уголок культуры «Благотворительность в Британии» 1 

23 Экология »Бумага или пластик?» Анализ текста 1 

24 Итоговый тест Модуля 2 1 

25  1 

26 Контроль домашнего чтения «Еда и продукты питания в 

России» 

1 

Модуль 3»Выдающиеся умы человечества» 13 

27 Животные в воздухе. 1 

28 Работа, виды занятости. 1 

29 Повседневный английский «Подача новости», 

диалогическая речь по образцу 

1 

30 Грамматика: перфектные времена прошедшего времени. 1 

31 Чтение (все виды) текст о Марии Кюри 1 

 32 Еда. Идиомы по теме. 1 

33 Развитие письменной речи: написание истории по 

образцу. 

1 

34 Повседневный английский: словообразование,фразовый 

глаголbring 

1 

35 Уголок культуры «Английские банкноты» 1 

36 Экстенсивное чтение. Анализ текста о Френсисе Дрейке. 1 

37 Итоговый тест модуля3 1 

38 Контроль домашнего чтения «Выдающиеся умы 

России» 

1 

Модуль Будь собой» 13 

39 Внешность,характер,самооценка. 1 

40 Одежда и мода,ее роль в жизни современного подростка. 

Диалогическая речь по образцу 

1 

41 Создание собственного стиля.Грамматика: пассивный 

залог 

1 

42 Каузативная форма, идиомы по теме «Наше тело» 1 

43 Развитие письменной речи: письмо-совет 1 



44 Практический английский: словообразование, фразовый 

глагол «put» 

1 

45 Итоговый тест Модуля 4 1 

46 Анализ теста, работа над ошибками 1 

47 Проектная работа в группах «Экологическая одежда» 2 

48 Уголок культуры. «Традиции и обряды Британских 

островов» 

1 

49 Экология «Экологическая одежда» 1 

 50 Домашнее чтение 1 

Модуль 5 »Глобальные проблемы» 13 

51 Катастрофы и стихийные бедствия.Цунами. 1 

52 Глобальные проблемы современности. 1 

53 Проблемы современности.Грамматика: инфинитив, -инг-

форма 

1 

54 Повседневный английский «Какая сегодня погода?», 

идиомы по теме 

1 

55 Развитие письменной речи  1 

56 Эссе с предложениями решения глобальных проблем 1 

57 Словообразование, фразовый глагол «call» 1 

58 Уголок культуры «Шотландская корова» анализ текста 1 

59 Экстенсивное чтение, анализ текста о торнадо и граде. 1 

60 Проектная работа «Создай своё торнадо» 1 

61 Итоговый тест Модуля5 1 

62 Анализ теста, работа над ошибками 1 

63 Контроль домашнего чтения 1 

Модуль 6 « Культурный обмен» 13 

64 Путешествия. 1 

65 Аудирование. «Проблемы в отпуске» 1 

66 Отпуск.Грамматика: косвенная речь 1 

67 Косвенные команды, идиомы по теме» Отпускные 

проблемы» 

1 

68 Развитие письменной речи 1 

69 Благодарственное письмо 1 

70 Повседневный английский: фразовый глагол» set», 

зависимые предлоги 

1 

71 Уголок культуры «Ход истории» анализ текста «Темза» 1 

72 Экстенсивное чтение «Мировые памятники в 

опасности», анализ текста 

1 

73 Презентация одного из памятников 1 

74 Итоговый тест Модуля 6 1 

75 Анализ теста, работа над ошибками 1 

76 Контроль домашнего чтения 1 

Модуль 7 »Образование» 13 

77 Введение лексики по теме  «Поколение М» 1 

78 Образование.Аудирование,диалогическая речь по 

образцу 

1 

79 Повседневный английский «Просим совета – даём 

совет…» 

1 

80 Виды школ.Грамматика: модальные глаголы 1 

81 «Спасение коалы» анализ текста 1 

82 Лексика по теме  «Медиа -профессии», идиоматические 

выражения 

1 

83 Развитие письменной речи 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

Учебный план МКОУ ШР "ООШ №11" отводит 102 часа на данный курс в 9 классе (3часа в 

неделю). 

 

 
                                         ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен 
 

 знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и  наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 
 уметь 

говорение 

84  Сочинение за и против  

85 Уголок культуры. Анализ текста «Колледж Тринити в 

Дублине» 

1 

86 Экстенсивное чтение «Работа в сети» 1 

87 Итоговый тест Модуля 7 1 

88 Анализ теста, работа над ошибками 1 

89 Контроль домашнего чтения 1 

«Модуль 8 «Досуг» 14 

90 Введение лексики по теме , работа с текстом «За 

пределами ординарности» 

1 

91 Внеклассные занятия.Аудирование, диалогическая речь 

по образцу 

1 

92 Повседневный английский «Принимаем приглашение, 

отказываем…» 

1 

93 Принимаем приглашение-отказываем. 1 

94 Грамматика: условные предложения 1 

95 Спорт. Анализ текста(поисковое чтение) 1 

96 Лексика по теме «Спорт», идиоматические выражения 1 

97 Развитие письменной речи: письмо, электронное письмо. 2 

98 Уголок культуры. Анализ текста «Маски». 1 

99 Экология. Спасение моря и его обитателей. 1 

100 Итоговый тест Модуля 8 «Досуг» 1 

101 Анализ теста, работа над ошибками 1 

102 Контроль домашнего чтения 1 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;  
 
 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 
п
\
п 

Тема 
Количес

тво 
часов 

1
. 

Модуль 1 «Праздники». Грамматика: Придаточные предложения различных 
типов. Лексика: Устойчивые выражения по теме «Праздники» 

13ч. 

2
. 

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» Грамматика: Фразовый глагол 
Make. 
Лексика: Выражения по теме «Обязанности по дому». 

10ч. 

3
. 

Модуль 3 « Очевидное - невероятное» Грамматика: Сравнительная 
характеристика времен. Лексика: Лексика для описания картин 

11ч. 

4
. 

Модуль 4 «Современные технологии». Грамматика: Фразовый глагол Break. 
Лексика: Идиомы по теме «Современные технологии». 

12ч. 

5
. 

Модуль 5 «Искусство и литература». Грамматика: Построение отзыва о 
книге\фильме. Лексика: Лексика по теме «Кинематограф». 

12ч. 

6
. 

Модуль 6 « Город и горожане». Грамматика: Приставочный способ 
словообразования. Лексика: Значения таблиц и указателей. 

12ч 

7
. 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности». Грамматика: Сочинение- 
рассуждение. Лексика: Выражения по теме «Страхи и фобии». 

12ч. 

8
. 

Модуль 8 «Трудностей». Грамматика: Фразовый глагол Carry. Лексика: 
Выражения по теме «Экстремальные виды спорта». 

14ч. 

9
. 

Итоговое повторение пройденного за уч.год материала (ЛЕ, речевые клише, 
грамматические структуры ) 

6ч. 

 
Итог

о: 
102ч. 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
№
 
п
/
п 

Тема урока 

 Модуль1. Праздники (13 часов) 

1 Вводный урок 
2 Развитие навыков чтения 
3 Аудирование с выборочным извлечением заданной информации. 
4 Грамматика: Времена группы Present 

5 Особые случаи торжества Лексика: Устойчивые выражения по теме 
«Праздники». 

6 Описание праздников 

7 Словообразование прилагательных и причастий. Грамматика: 
Придаточные предложения различных типов. 

8 Национальный праздник индейцев Северной Америки 
9 Татьянин день-день студентов 
1
0 

День памяти 

1
1 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

1
2 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

1
3 

Контрольная работа № 1 

 Модуль 2. Образ жизни и среда обитания (10 часов) 

1
4 

Чтение. Анализ к\р№1. Лексика: Выражения по теме «Обязанности по 
дому». 

1
5 

Аудирование с выборочным извлечением заданной информации 

1
6 

Грамматика: герундий и инфинитив. Грамматика: Фразовый глагол 
Make. 

1
7 

Развитие навыков письма:электронное письмо личного характера. 

1
8 

Словообразование, фразовый глагол make. 

1
9 

Резиденция премьер министра Великобритании 

2
0 

Животные в опасности 

2
1 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

2
2 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

2
3 

Контрольная работа № 2 

 Модуль 3. Очевидное-невероятное 
(11 часов) 

2
4 

Введение и первичное закрепление лексики Анализ к/р. 



2
5 

Поисковое и изучающее чтение. 

2
6 

Аудирование с полным пониманием заданной информации 

2
7 

Грамматика: конструкция used to и would. Грамматика: Сравнительная 
характеристика времен. 

2
8 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение 

2
9 

Словообразование: сложные прилагательные, фразовый глагол come. 

3
0 

Самый знаменитый английский замок с приведениями. 

3
1 

Стили в живописи Лексика: Лексика для описания картин. 

3
2 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

3
3 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

3
4 

Контрольная работа № 3 

 Модуль 4. Современные технологии (12часов) 

3
5 

Введение и первичное закрепление лексики 

3
6 

Изучающее чтение-статья о роботах. Анализ к/р. 

3
7 

Аудирование: понимание основного содержания текста. 

3
8 

Способы выражения будущего времени. 

3
9 

Придаточные предложения цели и времени. 

4
0 

Развитие навыков письма: эссе 

4
1 

Словообразование: существительные от глаголов, фразовый глагол break. 

 

 

  Грамматика: Фразовый глагол Break. 
42 ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий 

43 Электронный мусор и экология. Лексика: Идиомы по теме 
«Современные технологии». 

44 Активизация лексико-грамматического материала в речи 
45 Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
46 Контрольная работа № 4 

 Модуль 5. Искусство и литература. (12 часов) 

47 Введение и первичное закрепление лексики 
48 Чтение: прогнозирование содержания текста по заголовкам. Анализ к/р. 
49 Аудирование: понимание основного содержания текста. 

50 Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. Лексика: 
Лексика по теме «Кинематограф». 

51 Конструкция would prefer\ would rather. 



52 Правила написания отзыва на книгу и фильм. Грамматика: Построение 
отзыва о книге\фильме. 

53 Словообразования: глаголы с приставками, фразовый глагол run 
54 Вильям Шекспир. 
55 В. Шекспир - Венецианский купец 
56 Активизация лексико-грамматического материала в речи 
57 Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
58 Контрольная работа № 5 

 Модуль 6. Город и горожане (12 часов) 

59 Введение и первичное закрепление материала 
60 Поисковое и изучающее чтение-статья о помощи бездомным животным. 
61 Аудирование с выборочным извлечением заданной информации 
62 Грамматика: страдательный залог, каузативная форма. 

63 Микродиалоги по теме: В городе. Лексика: Значения таблиц и 
указателей 

64 Прилагательные с эмоционально-оценочным значением. Грамматика: 
Приставочный способ словообразования.. 

65 Словообразование: существительные с абстрактным значением, 
фразовый глагол check. 

66 Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 
67 Экологически безопасные виды транспорта 
68 Активизация лексико-грамматического материала в речи 
69 Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
70 Контрольная работа № 6 

 Модуль 7. Проблемы личной безопасности. (12 часов) 

71 Введение и первичное закрепление лексики. 

72 Поисковое и изучающее чтение-статья о страхах и фобиях. Лексика: 
Выражения по теме «Страхи и фобии». 

73 Аудирование: понимание основного содержания текста. 
74 Грамматика: придаточные предложения условия 
75 Модальные глаголы Грамматика: Сочинение-рассуждение. 
76 Письмо: эссе за и против 

77 Словообразование: глаголы от существительных\прилагательных, 
фразовый глагол keep 

78 Осторожно! Опасные животные США 
79 Защити себя сам- об основах личной безопасности\самообороны. 
80 Активизация лексико-грамматического материала в речи 
81 Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 
82 Контрольная работа № 7 

 Модуль 8. Трудности. (14часов) 

 

 
8
3 

Введение и первичное закрепление лексики 

8
4 

Поисковое и изучающее чтение-статья о силе духа и самоопределении 
Лексика: Выражения по теме «Экстремальные виды спорта». 

8
5 

Аудирование с пониманием основного содержания 

8 Грамматика: косвенная речь. Грамматика: Фразовый глагол Carry. 



6 
8
7 

Разделительные вопросы 

8
8 

Письмо: заявление о приеме на работу 

8
9 

Словообразование. Фразовый глагол carry 

9
0 

Хелен Келлер 

9
1 

Вдохновляющая людей -Ирина Слуцкая 

9
2 

Вызов Антарктиды. 

9
3 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

9
4 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

9
5 

Контрольная работа № 8 

9
6 

Повторение. Совершенствование лексических навыков 

 Повторение (6 часов) 

9
7 

Итоговая контрольная работа 

9
8 

Контроль речевых умений. Анализ к\р. 

9
9 

Контроль речевых умений 

1
0
0 

Обобщающее повторение курса 

1
0
1 

Обобщающее повторение курса 

1
0
2 

Обобщающее повторение курса 

 

 

Алгебра  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      

                                   Личностные результаты 

             Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих  результатов развития: 

        • точно, ясно и грамотно излагать свои мысли устно и письменно; понимать смысл 

поставленной         задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

        • распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

        • представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  



        • креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

       • контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

       • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;    

                  Метапредметные результаты (межпредметные понятия  и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)) 

        • сформированность  межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез;   

       • первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

        • видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в          

      окружающей жизни; 

        • использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

        • принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

        • применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

        • видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность,  

      направленную на их решение. 

  • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию,  содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 •  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• понимать и использовать математические средства наглядности; 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

•  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

     • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных     задач; \ 

    • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

•  

•                       Предметные          

               Числа 

 • оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 



  • выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 • выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 • сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 • представлять рациональное число в виде десятичной дроби • упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;   

        В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 • составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 • записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

       Тождественные преобразования 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 • выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 • выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 • выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 • выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 • выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль 

       В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.  

       Уравнения и неравенства   

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 • решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения; 

 • решать простейшие иррациональные уравнения вида )((,)( xgxfaxf   



• решать уравнения вида xn = a; 

 • решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 • использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных 

неравенств; 

       В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 • выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

        Функции 

 • оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y =af(kx+ b) + c; 

• исследовать функцию по ее графику;  

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 • оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

        В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; • использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов.  

      Текстовые задачи   

• решать простые и сложные задачи разных типов;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 • моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 



 • анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части» ; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике; 

 • овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический  

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались);  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

         Статистика и теория вероятностей  

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 • оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 

 • применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями;   

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;  

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

       Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования 

         Элементы теории множеств и математической логики  

• cвободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 • задавать множества разными способами; 

 • свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;  



• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

    В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

    • строить рассуждения на основе использования правил логики;   

 • использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

        Числа  

• cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 • переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 • доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 • выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 • сравнивать действительные числа разными способами; 

 • упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 • находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней.  

     В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 • выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

      Тождественные преобразования 

 •cвободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 • оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; • свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно- рациональных выражений; 

 • выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов;  

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач  на основе квадратного трехчлена;  

 • доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 • выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n;  

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»;  

 • выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

       В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  



• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 • выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей.     

               Уравнения и неравенства  

• cвободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений ; 

 • владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 • использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

• владеть разными методами доказательства неравенств;  

 • изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.    

          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 • выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

        Функции  

• cвободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции;  

 • строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени;  

• использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения графиков функций 

y = af(kx + b) + c  

•анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

 • свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 • использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

       В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 • использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 



 • конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета.   

       Статистика и теория вероятностей  

    • cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение; 

 • выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки; 

 • свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; • свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 • знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; • решать 

задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

        В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;  

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

         Текстовые задачи  

• решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 • распознавать разные виды и типы задач;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач  решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

 • выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; • уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач; 

 • выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 • интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 



 • исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 • решать разнообразные задачи «на части»;  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач,  • владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 • решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

 • решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 • решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях.  

      В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

   • решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  

  • конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

 

          

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

                                                         7 класс 102ч 

     1. Выражения, тождества, уравнения.  22 ч. Числовые выражения с 

переменными.    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 числовых выражениях, 

полученных в курсе математики 5-6 классов; сформировать понятие алгебраического 

выражения; систематизировать сведения о преобразовании алгебраических выражений; 

систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; сформировать 

умение решать уравнения, сводящиеся к линейным 

                2. Функции. 11 ч.  Функция, область определения функции. Вычисление значений 

функции  по формуле.График функции.Прямая пропорциональность и ее график. Линейная   

функция и ее график. 

Основная цель – сформировать представление о числовой функции, ознакомить 

учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида 

         3. Степень с натуральным показателем.  11 ч. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Функции  у =  и у =  и их графики. 

Одночлен.  



Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями,; 

                  4. Многочлены 17ч 

      Многочлен. Сложение, вычитание  и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

       Основная цель – выработать умение выполнять  действия сложения, вычитания и  

умножения многочленов и разложение многочленов на множители 

         5. Формулы сокращенного умножения. 19 ч. 

Формулы(а b)2= a2  2ab + b2,a2 – b2 = (a + b)(a – b),   (a b)3 = a3  3a2b + 3ab2 b3, 

a3 b3=(a b)(a2 ab + b2).     Применение формул сокращенного умножения в 

преобразовании выражений. 

 Основная цель -  выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители; 

            6. Системы линейных уравнений. 16 ч. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы линейных уравнений и применять 

их при решении текстовых  задач   

     7. Повторение. 6 часов. Основная цель - повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса 

                                                         8 класс 102ч 

1. Рациональные дроби (23ч). 

 Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция вида у = и ее график. 

Основная цель – выработать умениевыполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; строить и читать график функции  у = .  

           2. Квадратные корни (19 ч) 
Иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у =  , ее 

свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, сформировать понятие  квадратного корня,  ознакомить 

учащихся с понятиями и с графиками обратной  пропорциональности и функции у = х2;  

научить решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений, применять их к решению задач. 

         3. Квадратные уравнения.(21 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным  уравнениям. 

Основная цель - научить решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений, применять их к решению 

задач; 

научить решать квадратные неравенства; 

4. Неравенства. 20 ч 



Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства  с одной переменной и их 

системы 

Основная цель  -сформировать понятие числового неравенства; научить формулировать 

свойства числовых неравенств; научить применять неравенства для оценки значений 

выражений;  научить решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

применять свойства числовых неравенств при решении комбинированных заданий. 

            5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11ч 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель – научить применять свойства степени  с целым показателем  в вычислениях 

и преобразованиях; сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации 

        6. Повторение. (8ч) 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса 

                                   9 класс. 102 часа 

          1. Квадратичная функция. 22 ч. 

Квадратичнаяфункция. Свойства и график функции у = ах2.  Сдвиг графика функции у =ах2 

вдоль осей координат. График функции у = ах2+bx+c. Квадратные неравенства 

Основная цель –научить находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком;  научить строить и читать график  квадратичной функции; научить решать 

квадратные неравенства. 

 

          2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14ч. 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

Основная цель – научить решать уравнения с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной; научить решать  неравенства второй степени, 

используя графические представления; решать несложные рациональные неравенства, 

используя метод интервалов 

         3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17ч. 
Уравнения с двумя переменными и их системы.  Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

           Основная цель –выработать умение  строить графики уравнений с двумя 

переменными; 

использовать графики с двумя переменными для решения систем уравнений с двумя 

переменными; решать уравнения с двумя переменными способом подстановки;  решать 

текстовые задачи, используя систему уравнений с двумя переменными  

         4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 15 ч. 

  Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Сумма 

первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии. Сумма первых членов геометрической прогрессии. 

          Основная цель –выработать умение  решать задачи с использованием формулn-го 

члена арифметической прогрессии; n – го члена геометрической прогрессии; суммы n – 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

          5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13ч. 

Элементы комбинаторики. Правило комбинаторного умножения. Перестановки. 

Размещения, сочетания. Частота случайного события. Вероятность случайного события 



Основная цель – выработать умение находить  относительную частоту и вероятность 

случайного события; интерпретировать результаты проведения случайных экспериментов; 

выработать умение решать задачи на нахождение числа объектов, или комбинаций  

         6. Повторение. 21ч.Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс алгебры 9 класса                                    

                                   3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                            

                                                                   7 класс 

                                          ( 3 часа в неделю, всего 102 часа)    

№  

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

                            Выражения, тождества, уравнения 22 

1. Числовые выражения. 1 

2. Выражения с переменными. 1 

3. Преобразование выражений с переменными. 1 

4. Сравнение значений выражений. 1 

5. Входной контрольный тест. 1 

6. Свойства действий над числами. 1 

7. Тождества. Тождественные преобразования выражений. 1 

8 Тождественные преобразования выражений 1 

9 Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества» 1 

10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

11 Уравнение. 1 

12 Корни уравнения. 1 

13 Линейное уравнение с одной переменной. 1 

14 Решение линейного уравнения с одной переменной. 1 

15 Решение задач с помощью уравнений. 1 

16 Решение задач с помощью уравнений. 1 

17 Среднее арифметическое. 1 

18 Размах и мода. 1 

19 Медиана как статистическая характеристика. 1 

20 Статистические характеристики. 1 

21 Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 1 

22 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                                             Функции 11 

23 Что такое функция. 1 

24 Вычисление значений функции по формуле. 1 

25 График функции. 1 

26 Чтение графика функции. 1 

27 Чтение графика функции. 1 

28 Прямая пропорциональность. 1 

29 График прямой пропорциональности. 1 

30 Линейная функция. 1 

31 График линейной функции. 1 



32 Контрольная работа №3 «Функции и их графики» 1 

33 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

         Степень с натуральным показателем. 11 

34 Определение степени с натуральным показателем. 1 

35 Умножение степеней. 1 

36 Деление степеней. 1 

37 Возведение в степень произведения. 1 

38 Возведение в степень степени. 1 

39 Одночлен и его стандартный вид. 1 

40 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 1 

41 Функция у = х2 и ее график. 1 

42 Функция у = х3 и ее график. 1 

43 Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 1 

44 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                                    Многочлены 17 

45 Многочлен и его стандартный вид. 1 

46 Сложение многочленов. 1 

47 Вычитание многочленов. 1 

48 Произведение одночлена и многочлена. 1 

49 Раскрытие скобок и упрощение выражений. 1 

50 Решение уравнений, содержащих  умножение одночлена на многочлен.  1 

51 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

52 Разложение на множители. 1 

53 Контрольная работа №5 «Многочлены» 1 

54 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

55 Умножение многочлена на многочлен. 1 

56 Упрощение выражений 1 

57 Представление выражений в виде многочлена. 1 

58 Способ группировки. 1 

59 Разложение на множители способом группировки.  1 

60 Контрольная работа №6 «Произведение многочленов» 1 

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Формулы сокращенного умножения.  

 
19 

62 Квадрат суммы. 1 

63 Квадрат разности. 1 

64 Куб суммы и куб разности. 1 

65 Разложение на множители квадрата суммы и квадрата разности. 1 

66 Разложение на множители квадрата суммы и квадрата разности. 1 

67 Умножение разности двух выражений на их сумму. 1 

68 Разность квадратов 1 

69 Упрощение выражений с использованием формулы разности квадратов. 1 

70 Разложение разности квадратов на множители. 1 

71 Разложение на множители суммы и разности кубов. 1 

72 Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения» 1 

73 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

74 Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

75 Разложение на множители с помощью вынесения за скобки общего 1 



множителя. 

76 Разложение на множители с помощью вынесения общего множителя за 

скобки. 

1 

77 Разложение на множители способом группировки. 1 

78 Преобразование целых выражений. 1 

79 Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений» 1 

80 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                Системы линейных уравнений 16 

81 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 

82 Решение линейного уравнения с двумя переменными. 1 

83 Выражение одной из переменных через другую. 1 

84 График линейного уравнения с двумя переменными. 1 

85 Построение графика линейного уравнения. 1 

86 Система линейных уравнений с двумя переменными. 1 

87 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными. 1 

88 Графическое решение системы уравнений. 1 

89 Способ подстановки. 1 

90 Решение систем линейных уравнений способом подстановки. 1 

91 Способ сложения. 1 

92 Решение систем линейных уравнений способом сложения. 1 

93 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

94 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

95 Контрольная работа № 9 «Линейные уравнения с двумя 

переменными» 

1 

96 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                                   Повторение 6 

97 Линейные уравнения с одной переменной. 1 

98 Линейная функция и ее график. 1 

99 Умножение и деление степеней. 1 

100 Формулы сокращенного умножения. 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Итоговая контрольная работа. 1 

                                          

                                                                                 8 класс 

                                          ( 3 часа в неделю, всего 102 часа)    

№  

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

                                             Рациональные дроби 23 

1. Повторение. Числовые  и буквенные выражения . 1 

2. Повторение. Формулы сокращенного умножения. 1 

3. Повторение . Линейная функция. 1 

4. Повторение. Неравенства.  1 

5. Входной контрольный тест. 1 



6. Рациональные дроби. Определение. 1 

7. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

8 Допустимые значения рациональных дробей. 1 

9 Сложение   рациональных дробей. 1 

10 Вычитание   рациональных дробей 1 

11 Контрольная работа №1 «Рациональные дроби» 1 

12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

13 Умножение рациональных дробей. 1 

14 Деление рациональных дробей. 1 

15 Умножение и деление рациональных дробей. 1 

16 Возведение дроби в степень. 1 

17 Преобразование рациональных выражений. 1 

18 Доказательство тождеств. 1 

19 Доказательство тождеств. 1 

20 Функция у =k/x, где k 0. 1 

21 Рациональные дроби. 1 

22 Контрольная работа №2 «Действия с рациональными дробями» 1 

23 Анализ контрольной работы. 1 

                               Квадратные корни 19 

24 Рациональные и иррациональные числа. 1 

25 Действительные числа. 1 

26 Арифметический квадратный корень. 1 

27 Уравнение х2 = а. 1 

28 Нахождение приближенных значений  квадратного корня. 1 

29 Функция у = .  1 

30 Арифметический квадратный корень 1 

31 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

32 Квадратный корень из степени. 1 

33 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

34 Контрольная работа №3 «Арифметический квадратный корень» 1 

35 Анализ контрольной работы. 1 

36 Вынесение множителя за знак корня. 1 

37 Внесение множителя под знак корня. 1 

38 Преобразование выражений, содержащие квадратные корни. 1 

39 Преобразование выражений, содержащие квадратные корни. 1 

40 Применение свойств арифметического квадратного корня. 1 

41 Контрольная работа №4 «Применение свойств арифметического 

квадратного корня» 

1 

42 Анализ контрольной работы. 1 

                             Квадратные уравнения 21 

43 Определение квадратного уравнения и его корней. 1 

44 Дискриминант квадратного уравнения. 1 

45 Исследование квадратного уравнения по дискриминанту. 1 

46 Формула корней квадратного уравнения. 1 

47 Решение квадратных уравнений по формулам. 1 

48 Решение квадратных уравнений по формулам. 1 

49 Теорема Виета. 1 

50 Применение теоремы Виета.  1 



51 Квадратные уравнения. 1 

52 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 1 

53 Анализ контрольной работы. 1 

54 Определение дробного рационального уравнения. 1 

55 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

56 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

57 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

58 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

59 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 

60 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 

61 Дробные рациональные уравнения. 1 

62 Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 1 

63 Анализ контрольной работы. 1 

                                       Неравенства 20 

64 Формулирование свойств числовых неравенств. 1 

65 Доказательство свойств числовых неравенств. 1 

66 Применение неравенств  для оценки погрешности. 1 

67 Применение неравенств  для оценки точности приближения. 1 

68 Запись числовых промежутков. 1 

69 Чтение и запись числовых промежутков. 1 

70 Свойства числовых неравенств. 1 

71 Контрольная работа №7 «Свойства числовых неравенств» 1 

72 Анализ контрольной работы. 1 

73 Определение линейного неравенства с одной переменной. 1 

74 Свойства линейного неравенства с одной переменной. 1 

75 Решение линейных неравенств  1 

76  Решение линейных неравенств 1 

77 Определение системы линейных неравенств 1 

78 Решение систем линейных неравенств. 1 

79 Решение систем линейных неравенств. 1 

80 Решение систем линейных неравенств. 1 

81 Линейные неравенства и их системы. 1 

82 Контрольная работа №8 «Линейные неравенства  и их системы» 1 

83 Анализ контрольной работы 1 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики.  11 

84 Формулирование определение степени с целым показателем. 1 

85 Свойства степени с целым показателем. 1 

86 Применение свойств степени с целым показателем. 1 

87 Вычисление значений числовых выражений, содержащих степень с 

целым показателем. 

1 

88 Преобразование выражений, содержащих степень с целым показателем. 1 

89 Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» 1 

90 Анализ контрольной работы 1 

91 Сбор и группировка статистических данных. 1 

92 Извлечение информации из таблицы частот. Организация информации 

в виде таблиц частот. 

1 

93 Представление статистической информации в виде диаграмм. 1 

94 Представление статистической информации в виде гистограмм и 1 



полигонов. 

                                     Повторение 8 

95 Рациональные дроби. 1 

96 Квадратные корни. 1 

97 Квадратные уравнения. 1 

98 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

99 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

100 Решение систем линейных неравенств. 1 

101 Преобразование выражений, содержащих степень с целым показателем 1 

102 Итоговый контрольный тест. 1 

 

                                                                        9 класс 

                                          ( 3 часа в неделю, всего 102 часа)    

 

№  

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Квадратичная функция 22 

1. Функция. 1 

2. Способы задания функции. 1 

3. Свойства функции. 1 

4. Входной контрольный тест 1 

5. Квадратный трехчлен. 1 

6. Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 

7. Выделение полного квадрата из квадратного трехчлена. 1 

8 Контрольная работа №1 «Свойства функций» 1 

9 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

10 Свойства квадратичной функции. 1 

11 Функция у = х2 и ее свойства. 1 

12 График функции у = х2 1 

13 Функция у = ах2 + b и ее свойства 1 

14 График функции у = ах2 + b 1 

15 Функция у = ах2 + bх + с и ее свойства 1 

16 График функция у = ах2 + bх + с 1 

17 Построение графика функции 

у = ах2 + bх + с 

1 

18 Степенная функция. Корень п-ой степени. 1 

19 Свойства степенной функции. 1 

20 Применение свойств квадратичной функции. 1 

21 Контрольная работа №2 «Квадратичная функция» 1 

22 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

      Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

23 Целое уравнение. 1 

24 Корни целого уравнения. 1 



25 Решение целых уравнений. 1 

26 Дробные рациональные уравнения. 1 

27 Корни дробных рациональных уравнений. 1 

28 Нахождение корней дробных рациональных уравнений. 1 

29 Неравенства с одной переменной. 1 

30 Метод интервалов. 1 

31 Решение неравенств методом интервалов. 1 

32 Решение неравенств с одной переменной. 1 

33 Некоторые приемы решения целых уравнений. 1 

34 Решение целых уравнений различными  способами. 1 

35 Контрольная работа №3 « Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 

36 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

37 Уравнение с двумя переменными. 1 

38 График уравнения с двумя переменными. 1 

39 Решение уравнений с двумя переменными. 1 

40 Системы уравнений с двумя переменными. 1 

41 Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными. 1 

42 Решение систем уравнений с двумя переменными. 1 

43 Различные способы решения систем уравнений с двумя переменными. 1 

44 Задачи, решаемые с помощью систем уравнений с двумя переменными 1 

45 Применение систем уравнений с двумя переменными к решению задач.  1 

46 Решение задач и систем уравнений. 1 

47 Неравенства с двумя переменными. 1 

48 Решение неравенств с двумя переменными. 1 

49 Системы неравенств с двумя переменными. 1 

50 Решение систем неравенств  с двумя переменными.  1 

51 Решение неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 1 

52 Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1 

53 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15  

54 Последовательности. 1 

55 Способы задания последовательностей. 1 

56 Определение арифметической прогрессии. 1 

57 Формула п-го члена арифметической прогрессии 1 

58 Нахождение п-го члена арифметической прогрессии. 1 

59 Формула суммы п-первых членов арифметической прогрессии 1 

60 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

61 Геометрическая прогрессия 1 

62 Формула п-го члена геометрической прогрессии 1 

63 Нахождение п-го члена геометрической прогрессии. 1 

64 Формула суммы п-первых членов геометрической прогрессии 1 

65 Нахождение суммы п-первых членов геометрической прогрессии 1 

66 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

67 Контрольная работа №5 «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1 



68 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей.   13  

69 Комбинаторные задачи. 1 

70 Примеры комбинаторных задач. 1 

71 Перестановки. 1 

72 Размещения 1 

73 Сочетания. 1 

74 Решение комбинаторных задач. 1 

75 Различные типы комбинаторных задач. 1 

76 Относительная частота случайных событий. 1 

77 Определение относительной частоты случайного события. 1 

78 Вероятность равновозможных событий. 1 

79 Решение задач из теории вероятностей. 1 

80 Контрольная работа №6 «Комбинаторика и теория вероятностей» 1 

81 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

                                          Повторение  21. 

82 Построение графиков функций. 1 

83 Чтение графиков функций. 1 

84 Квадратичная функция. 1 

85 График квадратичной функции. 1 

86 Степенная функция и ее график. 1 

87 Решение целых уравнений. 1 

88 Различные способы решения целых уравнений. 1 

89 Дробные рациональные уравнения. 1 

90 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

91 Решение неравенств методом интервалов. 1 

92 Уравнения с двумя переменными. 1 

93 Решение систем уравнений с двумя переменными 1 

94 Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными 1 

95 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

96 Арифметическая прогрессия 1 

97 Геометрическая прогрессия 1 

98 Комбинаторные задачи 1 

99 Задачи из теории вероятностей 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Обобщение курса алгебры 9 класса 1 

 

 

 

 

Геометрия  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 



2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учётом примерной 

программы основного общего образования по алгебре, обеспечена учебниками, учебными 

пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерства просвещения России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников Атанасян Л.С. Бутузова 

В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс – М.: Просвещение, 2018. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Геометрия» является усвоение содержания  предмета   и 

достижение   обучающимися   результатов   изучения в соответствии   с требованиями    

ФГОС    основного    общего    образования   и основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11». 

Задачами учебного предмета являются: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления; 

 развитие у учащихся представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира; 

 подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах; 

 формирование умений и навыков умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов; 

 умение излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения; 

 развитие воображения. 

 

Программа предмета «Геометрия» рассчитана на три года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 204 часа со следующим распределением 

часов по классам: в 7 классе — 68 часов, в 8 классе — 68 часов, в 9 классе — 68 часов. 

 

Даная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты обучения по предмету 

3. Содержание учебного предмета 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования 

 

Планируемые результаты освоения  геометрии в 

7-9 классах 



Личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные 
Класс 

7 8 9 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отношение к истории, культуре, ценностям 
народов России и народов мира. 

+ + + 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. + + + 

3. Сформированность ответственного отношения к учению   + 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

  + 

5. Сформированость навыков адаптации в динамично 
изменяющемся мире. 

+   

6. Интериоризация ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала. 

+ + + 

7. Развитие способностей к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 + + 

Метапредметные 
Класс 

7 8 9 

П о
з

н
а

в
а те л
ь н ы е 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

   

выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

+ + + 

объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

+ + + 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали 
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

+ + + 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

+ + + 



строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

+ + + 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

+ + + 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 

+ + + 

делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

 + + 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

   

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; + + + 

определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме; 

+ + + 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 
явления; 

+ + + 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

+ + + 

создавать вербальные, вещественные и информационные 
модели с 

  + 

Метапред
метные 

Класс 

7 8 9 

 выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

   

преобразовывать модели с целью выявления общих законов;   + 

переводить сложную по составу (многоаспектную) 
информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

  + 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм. 

 + + 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:    

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 

+ + + 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, 

+ + + 



структурировать текст;  + + 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 

 + + 

резюмировать главную идею текста;  + + 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  + 

критически оценивать содержание и форму текста.  + + 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

   

определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы; 

+ + + 

осуществлять взаимодействие с электронными

 поисковыми системами, словарями; 

+ + + 

формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 + + 

соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью 

+  + 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

   

анализировать существующие и планировать

 будущие образовательные результаты; 

+ + + 

Метапред
метные 

Класс 

7 8 9 

 идентифицировать собственные затруднения и определять 
главную проблему; 

+ + + 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

+ + + 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 
и существующих возможностей; 

+ + + 

формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

+ + + 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов. 

 + + 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 

+ + + 

определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

+ + + 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

+ + + 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

+ + + 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

+ + + 

составлять план решения проблемы (выполнения

 проекта, проведения исследования); 

+ + + 

определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 

+ + + 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 + + 

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

+ + + 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

+ + + 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

+ + + 

Метапред
метные 

Класс 

7 8 9 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности; 

+ + + 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; 

+ + + 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

+ + + 



находить достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; 

 + + 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для 
получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 + + 

устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по 
завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 + + 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

+ + + 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

   

определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи; 

+ + + 

анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 
задачи; 

+ + + 

пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 
результат и способы действий; 

+ + + 

оценивать продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

+ + + 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 + + 

фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов. 

+ + + 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. Обучающийся сможет: 

   

наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе 

+ + + 

Метапредметные 
Класс 

7 8 9 

 взаимопроверки;    

соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

+ + + 



принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; + + + 

самостоятельно определять причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

+ + + 

ретроспективно определять, какие действия по решению 
учебной задачи или параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

+ + + 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

   

определять возможные роли в совместной деятельности; + + + 

играть определенную роль в совместной деятельности; + + + 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

+ + + 

определять свои действия и действия партнера, 
которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

+ + + 

строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

+ + + 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль; 

+ + + 

критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 

+ + + 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; + + + 

выделять общую точку зрения в дискуссии; + + + 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей; 

+ + + 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

+ + + 

Метапредметные 
Класс 

7 8 9 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

+ + + 

Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

   

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 
отбирать речевые средства; 

+ + + 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.); 

+ + + 

представлять в устной или письменной форме развернутый 
план собственной деятельности; 

+ + + 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

+ + + 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

+ + + 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с  собеседником; + + + 

использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

+ + + 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

+ + + 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 

+ + + 

Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

   

целенаправленно искать и использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ; 

+ + + 

выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации; 

+ + + 



выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

+ + + 

Метапред
метные 

Класс 

7 8 9 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

+ + + 

использовать информацию с учетом этических и правовых 
норм; 

+ + + 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

+ + + 

 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества. Они научатся работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

–  выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде алгоритмов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий); 

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Предметные результаты 

7 класс 

 

Ученик  научится  

- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире простейшие 

геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

- Находить равные геометрические фигуры. Сравнивать и измерять отрезки и углы. 

- Распознавать смежные и вертикальные углы. Распознавать перпендикулярные прямые. 

- Распознавать на чертежах треугольник и его элементы. Сравнивать треугольники 

используя признаки равенства треугольников. 

- Распознавать виды треугольников Распознавать виды углов (накрест лежащие, 



соответственные, односторонние) Распознавать параллельные прямые используя признаки 

параллельности прямых. 

- Формулировать аксиому параллельных прямых и другие аксиомы. 

- Различать две части теоремы: условие и заключение. Находить и сравнивать углы, 

используя свойства параллельных прямых 

- Распознавать виды треугольников (остроугольный, прямоугольный и тупоугольный), 

сравнивать гипотенузу и катеты, соотносить величину угла и стороны. 

- Формулировать неравенство треугольника. Распознавать некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

- Строить перпендикуляр из точки к прямой  

Ученик  получит возможность научиться 

- Вычислять длину отрезков и величину угла. 

- Вычислять смежные и вертикальные углы. 

- Доказывать теоремы и задачи методом от противного. 

- Решать задачи на применяя признаки и свойства параллельных прямых и секущей. 

- Освоить практические способы построения параллельных прямых. Решать задачи на 

применение соотношения меду сторонами и углами треугольника. 
- Решать задачи на построение треугольника по трём элементам. 
 

8 класс 
Ученик научится 
 

- Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения. 

- Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

- Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии). 

- Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов. 

- Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

- Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

угла. 

- Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур. 

- Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций. 

- Вычислять длину окружности, длину дуги окружности. 

- Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур. 

- Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя формулы длины средства).  
 
Ученик получит возможность научиться 
 



- Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

подобия; 

- Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; Овладеть традиционной схемой решения задач на 

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

- Научится решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия. 

- Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. Вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; Вычислять площади 
многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленной. 

- Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс 

 

Ученик научится 

- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- Распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. пользоваться языком 

геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

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

конфигурации; находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

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

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

перенос); оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

- Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).  

- Вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

- вычислять координаты середины отрезка; использовать координатный метод для 



изучения свойств прямых и окружностей. 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; вычислять 

скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

- Вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. овладеть 

методами решения задач на Вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

- «Построение отрезков по формуле». Вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; вычислять 

площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

- Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

- отечественной и всемирной историей. овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1 Наглядная геометрия 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 



пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

2 Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 
и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 
сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 
 Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 
синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные 
и описанные окружности правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на n равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 
 
3 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 



многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
 
4 Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 
точками плоскости. Уравнение окружности. 
 
5 Векторы 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
 
6 Теоретико-множественные понятия 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
7 Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 
8 Геометрия в историческом развитии 
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 
числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 
постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

блока, раздела 
Название темы 

Количе

ство 

часов 

1. Начальные 
геометрические 

сведения 

Прямая и отрезок. 1 

2. Луч и угол. 1 

3. Сравнение отрезков и углов. 1 

4. Измерение отрезков. 1 

5. Решение задач по теме «Измерение отрезков». 1 

6. Измерение углов. 1 

7. Смежные и вертикальные углы. 1 

8. Перпендикулярные прямые. 1 

9. Решение задач по теме «Начальные геометрические 
сведения» 

1 

10. Контрольная работа №1 по теме «Начальные 
геометрические сведения» 

1 

11. Треугольники 
Параллельные 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Треугольник. 

1 



12. прямые Первый признак равенства треугольников. 1 

13. Решение задач на применение первого признака 
равенства треугольников. 

1 

14. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

15. Свойства равнобедренного треугольника. 1 

16. Решение задач 
треугольник» 

по теме «Равнобедренный 
1 

17. Второй признак равенства треугольников. 1 

18. Решение задач на применение второго признака 
равенства треугольников. 

1 

19. Третий признак равенства треугольников. 1 

20. Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников. 

1 

21. Окружность. 1 

22. Примеры задач на построение. 1 

23. Решение задач на построение. 1 

24.  Решение задач на применение признаков равенства 
треугольников. 

1 

25. Решение задач по теме «Треугольники» 1 

26. Решение задач по теме «Треугольники» 1 

27. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

28. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Определение параллельности прямых. 

1 

29. Признаки параллельности двух прямых. 1 

30. Практические способы построения параллельных 
прямых. 

1 

31. Решение задач по теме «Признаки параллельности 
прямых» 

1 

32. Аксиома параллельных прямых. 1 

33. Аксиома параллельных прямых. 1 

34. Свойства параллельных прямых. 1 

35. Решение задач на применение свойств 
параллельных 
прямых 

1 

36. Признаки параллельных прямых. 1 

37. Решение задач на применение признаков и свойств 
параллельных прямых. 

1 

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

39. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

40. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные 
прямые» 

1 

41. Соотношения 
между 

сторонами и 
углами 

треугольника 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Сумма углов треугольника. 

1 

42. Решение задач по теме «Сумма углов 
треугольника.» 

1 

43. Внешний угол и его свойство 1 



44. Соотношения между сторонами и
 углами 
треугольника. 

1 

45. Соотношения между сторонами и
 углами 
треугольника. 

1 

46. Неравенство треугольника. 1 

47. Неравенство треугольника. 1 

48. Прямоугольные треугольники. 1 

49. Решение задач на применение
 свойств 
прямоугольного треугольника. 

1 

50. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

51. Решение задач по теме
 «Прямоугольные 
треугольники». 

1 

52. Построение треугольника по трём элементам. 1 

53. Построение треугольника по трём элементам. 1 

54. Решение задач на построение. 1 

55. Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

56. Решение задач по теме
 «Прямоугольные 
треугольники» 

1 

57.  Решение задач по теме «Построение треугольника 
по 
трём элементам» 

1 

58. Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 

1 

59. Повторение. 
Решение задач 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Повторение по теме «Начальные геометрические 
сведения» 

 
1 

60. Повторение по теме «Треугольники» 1 

61. Повторение по теме «Признаки
 равенства 
треугольников. Равнобедренный треугольник» 

1 

62. Повторение по теме «Признаки
 равенства 
прямоугольных треугольников» 

1 

63. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

64. Повторение по теме «Параллельные прямые». 1 

65. Повторение по теме «Соотношения
 между 
сторонами и углами треугольника». 

1 

66. Итоговая комплексная контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 

67. Итоговая комплексная контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 



68. Анализ контрольной работы. 1 

ИТОГО часов 68 

Из них контрольных работ 
5 

Формы контроля 
знаний 

Тематические контрольные работы, 
математические диктанты, теоретические 
опросы, тесты 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

блока, раздела 
Название 

темы 

Колич

ест

во 

час

ов 

1. Четырехугольни 
ки 

Многоугольники 1 

2. Нахождение элементов многоугольника 1 

3. Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

4. Параллелограмм. Признаки параллелограмма 1 

5. Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 

6. Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 

7. Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 

8. Трапеция. 1 

9. Теорема Фалеса 1 

10. Задачи на построение. 1 

11. Прямоугольник. 1 

12.  Ромб, квадрат. 1 

13. Решение задач по теме: «Прямоугольник, ромб, 
квадрат» 

1 

14. Осевая и центральная симметрия 1 

15. Решение задач по теме: «Четырехугольники» 1 

16. Контрольная работа №1 по теме: 
«Четырехугольники» 

1 

17. Площадь Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Понятие площади многоугольника. 

1 

18. Площадь прямоугольника и квадрата. 1 

19. Площадь параллелограмма, треугольника. 1 

20. Площадь параллелограмма, треугольника. 1 

21. Площадь трапеции 1 

22. Площадь трапеции 1 

23. Теорема Пифагора. 1 

24. Решение задач на применение теоремы Пифагора 1 

25. Решение задач по теме «Площадь» 1 



26. Контрольная работа №2 по теме: «Площадь» 1 

27. Подобные 
треугольники 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Определение подобных треугольников. 

1 

28. Отношение площадей подобных треугольников. 1 

29. Первый признак подобия треугольников. 1 

30. Первый признак подобия треугольников.  

31. Второй признак подобия треугольников. 1 

32. Второй признак подобия треугольников. 1 

33. Третий признак подобия треугольников. 1 

34. Применение подобия к доказательству и решению 
задач. 

1 

35. Применение подобия к доказательству и решению 
задач. 

1 

36. Применение подобия к доказательству и решению 
задач. 

1 

37. Контрольная работа №3 по теме «Подобные 
треугольники» 

1 

38. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Средняя линия треугольника 

1 

39. Средняя линия треугольника. Свойство медиан 
треугольника 

1 

40. Пропорциональные отрезки 1 

41. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике 

1 

42. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике 

1 

43. Измерительные работы на местности 1 

44. Задачи на построение методом подобия 1 

45. Задачи на построение методом подобия 1 

46. Синус, косинус и тангенс острого угла 1 

  прямоугольного треугольника  

47. Значения синуса, косинуса и тангенса углов 300, 450 
и 600 

1 

48. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Решение задач. 

1 

49. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Решение задач. 

1 

50. Контрольная работа №4 «Применение подобия» 1 

51. Окружность Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Касательная к окружности. 

1 

52. Касательная к окружности. 1 

53. Градусная мера дуги окружности 1 

54. Центральные и вписанные углы. 1 

55. Теорема о вписанном угле. 1 

56. Теорема о произведении отрезков пересекающихся 
хорд. 

1 



57. Свойства биссектрисы угла. 1 

58. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

59. Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

60. Вписанная и описанная окружность. 1 

61. Вписанная и описанная окружность. 1 

62. Решение задач по теме «Вписанная и описанная 
окружность» 

1 

63. Решение задач по теме «Вписанная и описанная 
окружность» 

1 

64. Контрольная работа №5 по теме: «Окружность» 1 

65. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Повторение 

1 

66. Повторение 1 

67. Контрольная работа в рамках промежуточной 
аттестации 

1 

68. Анализ контрольной работы. 1 

ИТОГО часов  68 

Из них контрольных работ 
6 

Формы контроля 
знаний 

Тематические  контрольные работы, 
математические диктанты, теоретические 
опросы, тесты 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

блока, раздела 
Название 

темы 

Колич

ест

во 

час

ов 

1.  
 
 
 

Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

2. 
Понятие вектора. Откладывание вектора от данной 
точки. 

1 

3. Сумма векторов. 1 

4. Разность векторов. 1 

5. Сумма и разность векторов. 1 

6. Умножение вектора на число. 1 

7. Применение векторов к решению задач. 1 

8. Контрольная работа № 1 по теме « Векторы» 1 

9. 
 
 
 
 
 

Метод 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Координаты вектора. 

1 

10. Координаты вектора. 1 

11. Простейшие задачи в координатах. 1 

12. Простейшие задачи в координатах. 1 

13. Уравнение окружности 1 

14. Уравнение прямой 1 



15. 
координат Решение задач по теме «Уравнение окружности и 

прямой» 
1 

16. 
Контрольная работа № 2 по теме «Метод 
координат» 

1 

17. 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Синус, косинус, тангенс угла. 

1 

18. Решение задач по теме «Уравнение окружности и 
прямой» 

1 

19. 
 
 
 
 
 
 

Соотношения 
между 

сторонами и 
углами 

треугольника 

Решение задач по теме «Уравнение окружности и 
прямой» 

1 

20. Синус, косинус, тангенс угла. 1 

21. Формулы приведения. 1 

22. 
Решение задач по теме «Синус, косинус, тангенс 
угла» 

1 

23. Теорема синусов. 1 

24. Теорема косинусов. 1 

25. Решение треугольников. 3 

26. Решение треугольников. 1 

27. Решение треугольников. 1 

28. Скалярное произведение векторов. 1 

29. 
Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

30. 
Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 
 

1 

31. 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Правильные многоугольники. 

1 

32. Длина 
окружности и 
площадь круга 

Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

33. Построение правильных многоугольников. 1 

34. Формулы для нахождения радиусов вписанной и 
описанной окружностей для правильных 
многоугольников. 

1 

    

 
35. 

Формулы для нахождения радиусов вписанной и 
описанной окружностей для правильных 

многоугольников. 

 
1 

 
36. 

Формулы для нахождения радиусов вписанной и 
описанной окружностей для правильных 

многоугольников. 

 
1 

37. Длина окружности. Площадь круга. 1 

38. Площадь кругового сектора. 1 

39. 
Решение задач по теме «Длина окружности. 
Площадь круга» 

1 

40. 
Решение задач по теме «Длина окружности. 
Площадь круга» 

1 

41. 
Решение задач по теме «Длина окружности. 
Площадь круга» 

1 



42. 
Контрольная работа № 4 по теме «Длина 
окружности 
и площадь круга» 

1 

43. 
 
 
 

Движения 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Понятие движения. 

1 

44. Параллельный перенос. 1 

45. Параллельный перенос. 1 

46. Поворот. 1 

47. Поворот. 1 

48. Параллельный перенос и поворот. 1 

49. Решение задач по теме «Движения» 1 

50.  
Начальные 
сведения из 

стереометрии 

Многогранники 1 

51. Многогранники 1 

52. Тела и поверхности вращения 1 

53. Тела и поверхности вращения 1 

54. Об аксиомах планиметрии 1 

55.  
 
 
 
 
 
 

Повторение 

Повторение. Метод координат 1 

56. Повторение. Метод координат 1 

57. Повторение. Решение треугольников 1 

58. Повторение. Решение треугольников 1 

59. Повторение. Скалярное произведение векторов 1 

60. Повторение. Скалярное произведение векторов 1 

61. Повторение. Длина окружности и площадь круга. 1 

62. 
Итоговая контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 

63. 
Итоговая контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1 

64. Анализ контрольной работы. 1 

65. Практические задачи по геометрии 1 

66. Практические задачи по геометрии 1 

67. Четырехугольники и их элементы 1 

68. Окружности и их элементы 1 

ИТОГО часов  68 

Из них контрольных работ 
5 

 

Вероятность и статистика 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 



Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 



На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

9 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 



Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 



культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 



 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 



другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 



Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Представление 

данных в 

таблицах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec1

f8 

2 

Практические 

вычисления по 

табличным 

данным 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec3

24 

3 

Извлечение и 

интерпретация 

табличных 

данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ec7

8e 

4 

Практическая 

работа 

"Таблицы" 

 1    1   

5 

Графическое 

представление 

данных в виде 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

18e 

https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec1f8
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec324
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ec78e
https://m.edsoo.ru/863ed18e
https://m.edsoo.ru/863ed18e


круговых, 

столбиковых 

(столбчатых) 

диаграмм 

6 

Чтение и 

построение 

диаграмм. 

Примеры 

демографическ

их диаграмм 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

602 

7 

Практическая 

работа 

"Диаграммы" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

72e 

8 

Числовые 

наборы. 

Среднее 

арифметическо

е 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

846 

9 

Числовые 

наборы. 

Среднее 

арифметическо

е 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

846 

10 

Медиана 

числового 

набора. 

Устойчивость 

медианы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ed

b3e 

11 

Медиана 

числового 

набора. 

Устойчивость 

медианы 

 1     

12 

Практическая 

работа 

"Средние 

значения" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863edc

6a 

13 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

набора. Размах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee0

7a 

14 
Наибольшее и 

наименьшее 
 1     

https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed602
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed72e
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863ed846
https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edb3e
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863edc6a
https://m.edsoo.ru/863ee07a
https://m.edsoo.ru/863ee07a


значения 

числового 

набора. Размах 

15 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

набора. Размах 

 1     

16 

Контрольная 

работа по 

темам 

"Представление 

данных. 

Описательная 

статистика" 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee3

90 

17 

Случайная 

изменчивость 

(примеры) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee4

bc 

18 

Частота 

значений в 

массиве данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee6

9c 

19 Группировка  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ee9

d0 

20 Гистограммы  1     

21 Гистограммы  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eee

1c 

22 

Практическая 

работа 

"Случайная 

изменчивость" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eec

c8 

23 

Граф, вершина, 

ребро. 

Представление 

задачи с 

помощью графа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eef

52 

24 

Степень 

(валентность) 

вершины. 

Число рёбер и 

суммарная 

степень 

вершин. Цепь и 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef0

ba 

https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee390
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee4bc
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee69c
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863ee9d0
https://m.edsoo.ru/863eee1c
https://m.edsoo.ru/863eee1c
https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eecc8
https://m.edsoo.ru/863eef52
https://m.edsoo.ru/863eef52
https://m.edsoo.ru/863ef0ba
https://m.edsoo.ru/863ef0ba


цикл 

25 

Цепь и цикл. 

Путь в графе. 

Представление 

о связности 

графа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef2

36 

26 

Представление 

об 

ориентированн

ых графах 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef3

b2 

27 

Случайный 

опыт и 

случайное 

событие 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef4

d4 

28 

Вероятность и 

частота 

события. Роль 

маловероятных 

и практически 

достоверных 

событий в 

природе и в 

обществе 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef6

46 

29 

Монета и 

игральная кость 

в теории 

вероятностей 

 1     

30 

Практическая 

работа "Частота 

выпадения 

орла" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ef8

a8 

31 

Контрольная 

работа по 

темам 

"Случайная 

изменчивость. 

Графы. 

Вероятность 

случайного 

события" 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f01

86 

32 

Повторение, 

обобщение. 

Представление 

данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efa

24 

https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef236
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef3b2
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef4d4
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef646
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863ef8a8
https://m.edsoo.ru/863f0186
https://m.edsoo.ru/863f0186
https://m.edsoo.ru/863efa24
https://m.edsoo.ru/863efa24


33 

Повторение, 

обобщение. 

Описательная 

статистика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efb

aa 

34 

Повторение, 

обобщение. 

Вероятность 

случайного 

события 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863efe

c0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   5  

https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efbaa
https://m.edsoo.ru/863efec0
https://m.edsoo.ru/863efec0


 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Представление 

данных. 

Описательная 

статистика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

29e 

2 

Случайная 

изменчивость. 

Средние 

числового набора 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

3fc 

3 

Случайные 

события. 

Вероятности и 

частоты 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

578 

4 

Классические 

модели теории 

вероятностей: 

монета и 

игральная кость 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

76c 

5 Отклонения  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

a50 

6 
Дисперсия 

числового набора 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

a50 

7 

Стандартное 

отклонение 

числового набора 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

bfe 

8 
Диаграммы 

рассеивания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0

ea6 

9 
Множество, 

подмножество 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

180 

10 

Операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

43c 

11 Свойства  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c
https://m.edsoo.ru/863f143c


операций над 

множествами: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительно

е, включения 

https://m.edsoo.ru/863f1

784 

12 

Графическое 

представление 

множеств 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

98c 

13 

Контрольная 

работа по темам 

"Статистика. 

Множества" 

 1   1    

14 

Элементарные 

события. 

Случайные 

события 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

dec 

15 

Благоприятствую

щие элементарные 

события. 

Вероятности 

событий 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

dec 

16 

Благоприятствую

щие элементарные 

события. 

Вероятности 

событий 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1

f72 

17 

Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

Случайный выбор 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

1ca 

18 

Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

Случайный выбор 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

1ca 

19 

Практическая 

работа "Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

35a 

20 Дерево  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e


a4e 

21 

Свойства дерева: 

единственность 

пути, 

существование 

висячей вершины, 

связь между 

числом вершин и 

числом рёбер 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

bac 

22 
Правило 

умножения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

cd8 

23 
Правило 

умножения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

e36 

24 
Противоположное 

событие 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2

f8a 

25 

Диаграмма 

Эйлера. 

Объединение и 

пересечение 

событий 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

214 

26 

Несовместные 

события. Формула 

сложения 

вероятностей 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

372 

27 

Несовместные 

события. Формула 

сложения 

вероятностей 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

764 

28 

Правило 

умножения 

вероятностей. 

Условная 

вероятность. 

Независимые 

события 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

8ae 

29 

Правило 

умножения 

вероятностей. 

Условная 

вероятность. 

Независимые 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

b06 

https://m.edsoo.ru/863f2a4e
https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3b06


события 

30 

Представление 

случайного 

эксперимента в 

виде дерева 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

cbe 

31 

Представление 

случайного 

эксперимента в 

виде дерева 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3

f20 

32 

Повторение, 

обобщение. 

Представление 

данных. 

Описательная 

статистика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

128 

33 

Повторение, 

обобщение. 

Графы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

312 

34 

Контрольная 

работа по темам 

"Случайные 

события. 

Вероятность. 

Графы" 

 1   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   1  

https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4312
https://m.edsoo.ru/863f4312


 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Представление 

данных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

7ea 

2 
Описательная 

статистика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

7ea 

3 
Операции над 

событиями 
 1     

4 
Независимость 

событий 
 1     

5 

Комбинаторно

е правило 

умножения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

e16 

6 

Перестановки. 

Факториал. 

Сочетания и 

число 

сочетаний 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4

e16 

7 
Треугольник 

Паскаля 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

014 

8 

Практическая 

работа 

"Вычисление 

вероятностей с 

использование

м 

комбинаторны

х функций 

электронных 

таблиц" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

208 

9 

Геометрическа

я вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

884 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5884


окружности 

10 

Геометрическа

я вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

a50 

11 

Геометрическа

я вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

bfe 

12 

Геометрическа

я вероятность. 

Случайный 

выбор точки 

из фигуры на 

плоскости, из 

отрезка, из 

дуги 

окружности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5

e10 

13 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

испытаний до 

первого 

успеха 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

162 

14 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

испытаний до 

первого 

успеха 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

356 

15 

Испытание. 

Успех и 

неудача. 

Серия 

 1     

https://m.edsoo.ru/863f5a50
https://m.edsoo.ru/863f5a50
https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f6356


испытаний до 

первого 

успеха 

16 

Испытания 

Бернулли. 

Вероятности 

событий в 

серии 

испытаний 

Бернулли 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

4d2 

17 

Испытания 

Бернулли. 

Вероятности 

событий в 

серии 

испытаний 

Бернулли 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

680 

18 

Практическая 

работа 

"Испытания 

Бернулли" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

7de 

19 

Случайная 

величина и 

распределение 

вероятностей 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

b44 

20 

Математическ

ое ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

da6 

21 

Примеры 

математическо

го ожидания 

как 

теоретическог

о среднего 

значения 

величины 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6

f86 

22 

Понятие о 

законе 

больших чисел 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

2c4 

23 

Измерение 

вероятностей с 

помощью 

частот 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

652 

https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6da6
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7652


24 

Применение 

закона 

больших чисел 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

116 

25 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Представление 

данных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

83c 

26 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Описательная 

статистика 

 1     

27 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Представление 

данных. 

Описательная 

статистика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8

93a 

28 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Вероятность 

случайного 

события 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

a4e 

29 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Вероятность 

случайного 

события. 

Элементы 

комбинаторик

и 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

c9c 

30 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Элементы 

комбинаторик

и 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7

e54 

31 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Элементы 

комбинаторик

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8

408 

https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408
https://m.edsoo.ru/863f8408


и. Случайные 

величины и 

распределения 

32 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний. 

Случайные 

величины и 

распределения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8

61a 

33 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8

b56 

34 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   2  

 

 

 

 

Информатика  

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с положениями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», 

составлена с учётом примерной программы основного общего образования по 

информатике, обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения России  

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

предметная линия учебников Босова Л.Л., Босова А.Ю.  (М.: ООО «БИНОМ Лаборатория 

знаний», 2018 г.). 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 102 ч. В том числе: в 7 классе — 34 ч, 8 классе — 

34 ч, в 9 классе — 34ч. 

Срок реализации – 3 лет. 

 

Цель изучения информатики в основной школе – создание условий для  формирования 

базовых компонентов цифровой грамотности и основ вычислительного мышления 

обучающихся. 

https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56
https://m.edsoo.ru/863f8b56


Задачи:  

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах;  

 освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, 

явлений и процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 



образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты 

Раздел 1 Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия 

 человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 



 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность 

 канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

 составлять логические выражения с операциями ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; 

 строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 



 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей  и использования компьютеров 

при их анализе;  

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

   

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

   

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в 

том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 

ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 



 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

со- 

 ответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание  учебного предмета 

7 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 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, 

флеш-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 новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

 

Раздел 2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

 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. 

 

Раздел 3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

 

 Раздел 4. Обработка текстовой информации 

 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.  

 

 Раздел 5. Мультимедиа 

 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 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Математические основы информатики  

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. 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  

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 промежуточных результатов. 

 



Раздел 3. Начала программирования  

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. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Моделирование и формализация   

Фундаментальные вопросы информатики. 

Техника безопасности при работе за компьютером. 

Модель, моделирование, цель моделирования, натуральная (материальная) модель, 

информационная модель, формализация, классификация информационных моделей 

Словесные модели, математические модели, компьютерные модели 

Математические модели, компьютерные модели 

Схема, карта, чертеж, график, диаграмма, граф, сеть, дерево 

Таблица, таблица «объект – свойство», таблица «объект - объект» 

Информационная система, база данных, иерархическая база данных, сетевая база 

данных, реляционная база данных, запись, поле, ключ 

СУБД, таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет 

 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование   

Постановка задачи, формализация, алгоритмизация, программирование, отладка и 

тестирование, выполнение расчетов 

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка массива, вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, вычисление суммы элементов 

массива, вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, последовательный поиск в массиве, 

вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, сортировка массива, вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка массива, вывод массива 

Вспомогательный алгоритм, формальные параметры, фактические параметры,  

рекурсивный алгоритм 

Подпрограмма, процедура, функция, рекурсивная функция 



характеристики исполнителя: круг решаемых задач, среда, режим работы, система 

команд; формальное исполнение алгоритма 

Управление, алгоритм управления, обратная связь 

Величина, константа, переменная, тип, имя, присваивание, выражение, таблица 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные таблицы, табличный процессор, столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек, 

лист, книга 

Относительная ссылка, абсолютная ссылка, смешанная ссылка, встроенная функция, 

логическая функция, условная функция 

Сортировка, поиск и фильтрация 

Диаграмма, график, ряды данных, категории 

Следование, ветвление, повторение, линейные алгоритмы, разветвляющиеся 

алгоритмы, циклические алгоритмы 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии   

Сообщение, канал связи, компьютерная сеть, скорость передачи информации, 

локальная сеть, глобальная сеть 

Интернет, протокол, IP-адрес, доменное имя, протокол IP, протокол ТСР 

Всемирная паутина, универсальный указатель  ресурса (URL), протокол НТТР, 

файловые архивы, протокол FTP, электронная почта, форум, телеконференция, чат, 

социальная сеть, логин, пароль 

Структура сайта, навигация, оформление сайта, шаблон страницы сайта, хостинг 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

1 

2.  Информация и её свойства 1 

3.  Информационные процессы. Обработка информации 1 



4.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6.  Представление информации 1 

7.  Дискретная форма представления информации 1 

8.  Единицы измерения информации 1 

9.  Обобщение темы «Информация и информационные процессы».  1 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации 

10.  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11.  Персональный компьютер.  1 

12.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14.  Файлы и файловые структуры 1 

15.  Пользовательский интерфейс 1 

16.  Обобщение темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

1 

Обработка графической информации 

17.  Формирование изображения на экране компьютера 1 

18.  Компьютерная графика 1 

19.  Создание графических изображений  1 

Обработка текстовой информации 

20.  Текстовые документы и технологии их создания 1 

21.  Создание текстовых документов на компьютере 1 

22.  Прямое форматирование 1 

23.  Стилевое форматирование 1 

24.  Визуализация информации в текстовых документах 1 

25.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

26.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

27. 27. Обобщение темы «Обработка текстовой и графической информации».  1 

Мультимедиа 

28. 28. Оформление реферата История вычислительной техники 1 

29.  Технология мультимедиа.  1 



30.  Компьютерные презентации 1 

31.  Создание мультимедийной презентации 1 

32.  Обобщение темы «Мультимедиа» 1 

33. 33. Итоговая контрольная работа  1 

34. 34. Обобщение знаний  1 

35.  Итого часов 34 

36.  Из них контрольных работ 1 

37.  Из них практических работ 5 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Математические основы информатики 

38. 1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

39. 2. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная система счисления 1 

40. 3. Перевод десятичных чисел в двоичную систему счисления. 1 

41. 4. Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления 1 

42. 5. Двоичная арифметика 1 

43. 6. Представление чисел в компьютере 1 

44. 7. Высказывание 1 

45. 8. Логические операции 1 

46. 9. Таблицы истинности. Свойства логических операций 1 

47. 10. Решение логических задач 1 

48. 11. Логические элементы 1 

49. 12. Обобщение темы «Математические основы информатики» 1 

Основы алгоритмизации 

50. 13. Алгоритмы и исполнители. Понятие алгоритма 1 

51. 14. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма 1 



52. 15. Способы записи алгоритмов 1 

53. 16. Объекты алгоритмов 1 

54. 17. Алгоритмическая конструкция следование 1 

55. 18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления 1 

56. 19. Неполная форма ветвления 1 

57. 20. Алгоритмическая конструкция повторение.  1 

58. 21. Цикл с заданным условием продолжения работы 1 

59. 22. Цикл с заданным условием окончания работы 1 

60. 23. Цикл с заданным числом повторений 1 

61. 24. Обобщение темы «Основы алгоритмизации» 1 

Начала программирования 

25.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26.  Организация ввода и вывода данных 1 

27.  Программирование линейных алгоритмов 1 

28.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

29.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

30.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и с 

заданным условием окончания работы. 

1 

31.  Программирование циклов с заданным числом повторений и различные 

варианты программирования циклического алгоритма. 

1 

32.  Обобщение темы «Начала программирования» 1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Обобщение знаний 1 

 Итого часов 34 

 Из них контрольных работ 1 

 Практических работ 5 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 



Моделирование и формализация 

1.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

1 

2.  Модели и моделирование 1 

3.  Словесные модели 1 

4.  Математические модели. Компьютерные математические модели 1 

5.  Многообразие графических информационных моделей. Графы. 1 

6.  Использование графов при решении задач 1 

7.  Табличные информационные модели 1 

8.  База данных как модель предметной области 1 

9.  Система управления базами данных 1 

10.  Обобщение темы «Моделирование и формализация» 1 

Алгоритмизация и программирование 

11.  Решение задач на компьютере 1 

12.  Одномерные массивы целых чисел. 1 

13.  Конструирование алгоритмов. 1 

14.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

15.  Алгоритмы управления.  1 

16.  Обобщение темы «Алгоритмизация и программирование» 1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

17.  Электронные таблицы 1 

18.  Основные режимы работы электронных таблиц 1 

19.  Организация вычислений в электронных таблицах. 1 

20.  Сортировка и поиск данных 1 

21.  Построение диаграмм 1 

22.  Обобщение темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 1 

Коммуникационные технологии 

23.  Передача информации 1 

24.  Что такое локальная и глобальная компьютерная сеть 1 

25.  Как устроен Интернет 1 



26.  IP-адрес компьютера 1 

27.  Доменная система имён 1 

28.  Протоколы передачи данных 1 

29.  Всемирная паутина 1 

30.  Файловые архивы 1 

31.  Электронная почта 1 

32.  Обобщение темы «Коммуникационные технологии» 1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Обобщение знаний 1 

 Итого часов 34 

 Из них контрольных работ 2 

 Практических работ 4 

 

 

История  

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по истории являются: 

- пониманию нашего исторического прошлого как одной из главных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознанию ценности нашего и мирового социально-культурного достояния, 

уважительному отношению к нему, гордости за него; 

- потребность сохранить и приумножить наше общественное достояние, основу 

патриотизма и толерантности в многонациональной и поликонфессиональной стране, как 

явления не только национальной, но и мировой культуры; 

- стремление к самосовершенствованию на основе исторического опыта; 

- достаточный объем знаний и усвоенных навыков для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения с людьми разных национальностей и конфессиональной 

принадлежности; 

- свободному выражению мыслей и чувств в процессе общения с людьми разных 

национальностей и конфессиональной принадлежности; 

- способности к оценке и самооценке на основе изученного материала к явлениям 

социокультурного и правового порядка; 

- владению навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по истории являются: 



- владению целостным представлением об социально-политических и культурных 

процессах: адекватное понимание любой социологической информации устного и 

письменного сообщения; 

- владению разными методами социокультурного анализа; 

- способности извлекать историческую, социальную и культурологическую информацию 

из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- свободно пользоваться справочниками и словарями различного типа, некоторыми 

видами специальной литературы; 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

- способности определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать из в устной и 

письменной форме; 

- умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

- способности свободно, правильно излагать в устной и письменной форме; 

- иметь представление о работе с таблицами, уметь работать на них, правильно заполнять 

контурные схемы; 

- научиться выступать перед аудиторией сверстников, с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать исторический и социальный опыт как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

социологического анализа на меж предметном уровне (на уроках истории, МХК, 

географии и т.д.); 

- коммуникативным навыкам в процессе общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по истории являются: 

- овладение сложившимися исторически национально-культурными нормами поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- способности применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

социологического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

современности; 

- умению изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- готовности применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мир; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета 

 

Россия в XVI в. Мир после великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Органы 



государственной власти. Приказная система. Боярская Дума. Система местничества. 

Местное самоуправление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

 Реформы середины XVI в. Избранная Рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 года. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI веке. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная 

жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 

причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова.  Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых.  Михаил 

Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. Восстание экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в.  Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол Русской Православной 

церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 



Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность 

и картина мира русского человека. 

Новая история 1500 – 1800 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые 

революции Нового времени.  Международные отношения (борьба за первенство в Европе 

и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.   

 

 

Тематическое планирование  

  

Количество часов по учебному плану  

Всего 68 час; в неделю 2 часа  

Плановых контрольных работ - 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Коли-

чество 

часов 

 История России  

1 Введение 1 

2 Россия и мир в начале эпохи Великих географических открытий 1 

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI -  XVII в.  1 

4 Формирование единых государств в Европе и России.  

Входящий контроль 

1 

5  Российское государство в первой трети XVI в. 1 

6 Продолжение. Российское государство в первой трети XVI в. 1 

7  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

8 Продолжение.  Внешняя политика Российского государства в первой  

трети XVI в. 

1 

9 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 1 

10 Продолжение. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 1 

11 Внешняя политика России во второй половине XVI в.  1 

12 Продолжение.  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 1 

14 Опричнина 1 

15 Урок обобщения темы: «Россия в XVI в.» 1 

16 Россия в конце XVI в. 1 



17 Церковь и государство в XVI в. 1 

18 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. 

1 

19 Смута в Российском государстве: Смута 1600 – 1605 г. г. 1 

20 Смута 1605 – 1610 г. г. 1 

21 Окончание Смутного времени 1 

22 Продолжение. Окончание Смутного времени 1 

23 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

24 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

25 Народные движения в XVII в. 1 

26 Россия в системе международных отношений 1 

27 Продолжение. Россия в системе международных отношений 1 

  28 Вхождение Украины в состав России 1 

29 Русская православная церковь 1 

30 Народы России в XVII в.   1 

31 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

32 Продолжение. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

33 Культура народов России в XVII в. 1 

34 Продолжение. Культура народов России в XVII в. 1 

35 Обобщение по теме: «Культура народов России в XVII в.» 1 

36 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

 Северного Кавказа 

1 

37 Обобщение 1 

38 Контрольная работа 1 

39 Итоговое обобщение 1 

40 Итоговое обобщение. Продолжение 1 

 Новая история  

41 Введение 1 

42 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

43 Встреча миров 1 

44 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 1 

45 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

46 Европейское общество в раннее Новое время 1 

47 Повседневная жизнь 1 

48 Великие гуманисты Европы 1 

49 Мир художественной культуры Возрождения 1 

50 Рождение новой европейской науки 1 

51 Начало Реформации в Европе 1 

52 Контрреформация 1 

53 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство  

на морях 

1 

54 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

55 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового времени» 1 

56 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

57 Освободительная война в Нидерландах 1 

58 Ограниченная монархия в Англии конца XVII –  XVIII в.в.   1 

59 Путь к парламентской  монархии 1 

60 Международные отношения в XVI –  XVIII в.в.  (1618 – 1648 г. г.) 1 



61 Великие Просветители Европы 1 

62 Мир художественной культуры. Просвещение 1 

63 Общество и экономика «старого порядка» 1 

64 Война за независимость британских колоний в Северной Америке 1 

65 Война за независимость. Создание США 1 

66 Государства Востока.  Страны Южной и Восточной Азии 1 

67 Повторение темы 1 

68 Итоговое повторение 1 

 

 

8класс  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Обучающиеся научатся: 

- пониманию нашего исторического прошлого как одной из главных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознанию ценности нашего  и мирового социально-культурного достояния; 

уважительному отношению к нему, гордости за него;  

- свободному выражению мыслей и чувств в процессе общения с людьми разных 

национальностей и конфессиональной принадлежности; способности к оценке и 

самооценке на основе изученного материала к явлениям социокультурного и правового 

порядка; 

- владению навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Получат возможность научиться: 
- владению целостным представлением об социально-политических и культурных 

процессах: адекватное понимание любой социологической информации устного и 

письменного сообщения; 

- владению разными методами социокультурного анализа; 

- способности извлекать историческую, социальную и культурологическую информацию 

из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться справочниками и 

словарями различного типа, некоторыми видами специальной литературы; 

- овладению приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

способности определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

иметь представление о работе с таблицами, уметь работать на них, правильно заполнять 

контурные схемы; научиться выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применению приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать исторический и социальный опыт как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 



социологического анализа на межпредметном уровне (на уроках истории, МХК, 

географии и т. д.); 

- коммуникативным навыкам в процессе общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение сложившимися исторически 

национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

- способности применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

социологического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

современности;  

- умению изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;готовности применять знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом. 

 

Личностные результаты: 
 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII 

по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (с помощью учителя); 



 использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, 

дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации, в том числе во внеурочной деятельности; 

  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

  выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения учебного задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Содержание учебного предмета 

История России ХVIII век (44 час) 

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.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. 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. 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.  

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.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.  

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. Национальная политика. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Промышленность 

в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и внешняя торговля. 

Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева.  

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. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

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. Политика 

Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Русская культура и 

культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы.. 



Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. 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.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге.  

История Нового времени (24 часов) 

Раздел 1. Международные отношения в XVI—XVIII вв.Причины 

международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины 

и начало войны. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения.Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Раздел 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы.Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

ИдеиПросвещения как мировоззрение укрепляющей свои позициибуржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке.  

Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Д.Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д.Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колониив Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей.Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войныза 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 



идейПросвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу.Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии — начало революции. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция.От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории.Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографиио характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Религии 

Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголовв Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир длявсех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. СёгунатТокугава. Сословный характеробщества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового 

времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс 8 

Количество часов по учебному плану  

Всего 68 час; в неделю 2 часа.  

Плановых контрольных работ 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количес

тво 

часов 



 Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1.  

1 Вводный урок 1 

2 Россия и Европа в конце ХVII в. 1 

3 Предпосылки петровских реформ  1 

4 Продолжение. Предпосылки петровских реформ. Входной контроль 1 

5 Начало правления Петра 1 1 

6 Великая Северная война 1700-1721 г.г. 1 

7 Продолжение. Великая Северная война 1 

8 Реформы управления Петра 1 1 

9 Экономическая реформа 1 

10 Продолжение темы: Экономическая реформа Петра 1»  

11 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

12 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

13 Российское общество в петровскую эпоху 1 

14 Перемены в культуре  России в годы Петровских реформ. 1 

15 Повседневная жизнь и быт при Петре 1 1 

16 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

 Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

17 Обобщение по теме: «Россия в эпоху преобразований Петра 1» 1 

18 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 

19 Продолжение. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) 1 

20 Внутренняя политика и экономика в 1725 -1762 г.г. 1 

21 Внешняя политика России в 1725 -1762 г.г. 1 

22 Продолжение. Внешняя политика в 1725 – 1762 г.г. 1 

23 Россия в системе международных отношений 1 

24 Обобщение по теме: «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 1 

 Раздел 3. Российская империя при Екатерине II  

25 Внутренняя политика Екатерины II 1 

26 Экономическое развитие при Екатерине II 1 

27 Социальная структура российского общества второй половины ХVIII в. 1 



28 Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 1 

29 Внешняя политика Екатерины II 1 

30 Начало освоения Малороссии и Крыма 1 

31 Обобщение по теме: «Российская империя при Екатерине II 1 

 Раздел 4. Российская империя при Павле 1  

32 Внутренняя политика Павла 1 1 

33 Внешняя политика Павла 1 1 

34 Обобщение по теме:«Россия при наследниках Петра 1» 1 

 Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в ХVIII веке  

35 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. 1 

36 Образование в России в ХVIII веке  1 

37 Российская наука и техника в в ХVIII веке 1 

38 Русская архитектура в ХVIII веке 1 

39 Живопись и скульптура в ХVIII веке 1 

40 Музыкальное и театральное искусство. 1 

41 Народы России в ХVIII веке 1 

42 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

43 Обобщение по теме: «Культурное пространство России в ХVIII веке» 1 

44 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

 Всеобщая история. История нового времени 1 

 Раздел 1. Международные отношения (борьба за первенство в 

колониях) 

1 

45 Введение  1 

46 Международные отношения в ХVI -  ХVIII веках 1 

 Раздел 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

47 Великие просветители Европы 1 

48 Мир художественной культуры Просвещения 1 

49 На пути к индустриальной эре 1 

50 Англия путь к парламентской монархии 1 

51 Английские колонии в Северной Америке 1 



52 Война за независимость североамериканских колоний 1 

53 Создание Соединённых Штатов Америки 1 

54 Франция в ХVIII веке. Причины и начало Французской революции 1 

55 Французская революция. От монархии к республике 1 

56 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1 

57. Значение Французской революции 1 

58 Обобщение по теме: «Эпоха Просвещения» 1 

59 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

 Раздел 3.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

60 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

1 

61 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

62. Индия в ХVIII веке 1 

63. Китай в ХVIII веке 1 

64 Япония в ХVIII веке 1 

66 Обобщающий урок по теме: «Традиционные общества Востока» 1 

66 Проверочная работа по теме: «Традиционные общества Востока» 1 

67 Обобщение изученного 1 

68 Итоговое обобщение изученного 1 

 

Обществознание  

7 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 



стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 



систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Что значит жить по правилам? Социальные нормы. Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.  

Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Защита Отечества. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны.  



            Для чего нужна дисциплина. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание.  

  Виновен – отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка.  

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Экономика и ее основные участники. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. 

Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие 

на производительность труда.  

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль.  

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама.  

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, 

конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный 

бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.  

Человек – часть природы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. 

Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. 

Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. 

Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 

над природой. Сотрудничество с природой.  

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: 

природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

Класс 7 

Количество часов по учебному плану  

Всего 34 час; в неделю 1 час.  

Плановых контрольных работ – 1 

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Что значит жить по правилам 1 

2 Понятие прав, свобод и обязанностей граждан 1 

3 Продолжение. Понятие прав, свобод и обязанностей граждан 1 

4 Почему важно соблюдать законы? Входной контроль 1 

5 Продолжение. Почему важно соблюдать законы? 1 

6 Защита Отечества 1 

7 Продолжение. Защита Отечества 1 

8 Что такое дисциплина? 1 

9 Продолжение. Что такое дисциплина? 1 

10 Виновен – отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона? 1 

12 Противозаконное поведение 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Виновен – отвечай» 1 

14 Экономика и ее основные участники 1 

15 Основные участники экономики 1 

16 Золотые руки работника 1 

17 Труд и зарплата 1 

18 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

19 Все ли выгодно производить? 1 

20 Виды и формы бизнеса 1 

21 Формы бизнеса 1 

22 Обмен, торговля, реклама 1 

23 Реклама – двигатель торговли 1 

24 Деньги и их функция 1 

25 Как изменялись деньги 1 

26 Экономика семьи 1 

27 Что такое семейный бюджет 1 

  28 Человек и экономика 1 

29 Воздействие человека на природу 1 

30 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

31 Экологические проблемы 1 

32 Охрана природы 1 

33 Законодательство по охране природы 1 

34 Человек и природа. Урок обобщение 1 

 

8 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Предметные результаты изучения. 

Обучающие научатся: 

 применять базовые исторические знания в осознании проблем современного 

обества, а также узнают представления о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 



цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

 формированию основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 умению применять исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

Получат возможность научиться: 

 формировать важнейшие культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе осознанного выбора и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

Содержание учебного предмета 



 

            Глава 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 

            Глава 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло, главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

          Глава 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

          Глава 4. Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 



Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля и политика. 

Обменные курсы валют. Итоговое повторение и контрольная работа (годовая 

промежуточная аттестация). 

 

Тематическое планирование 

 

Класс 8  

Количество часов по учебному плану  

Всего 34 час; в неделю 1 час.  

Плановых контрольных работ: 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 

 

Раздел 1. Личность и общество  

  1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Входной контроль 1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Повторение темы:«Личность и общество» 1 

 Раздел 2.Сфера духовной культуры  

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор- это ответственность 2 

11 Образование 1 

12 Наука в современном мире 1 



13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Повторение темы:  «Сфера духовной культуры» 1 

 Раздел 3. Социальная сфера  

15 Экономика и ее роль в жизни общества. Социум 1 

16 Социальная структура общества  1 

17 Социальные статусы и роли  

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Повторение темы: «Социальная сфера» 1 

 Раздел 4. Экономика  

20 Экономика. Главные вопросы экономики 1 

21 Собственность 1 

22 Рыночная экономика 1 

23 Производство - основа экономики 1 

24 Предпринимательская деятельность 1 

25 Роль государства в экономике 1 

26 Распределение доходов 1 

27 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица 1 

31 Мировое хозяйство 1 

32 Международная торговля 1 

33 Повторение темы: «Экономика» 1 

34 Контрольная работа (годовая промежуточная аттестация) 1 

 

 

География  

Рабочая программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ ШР 

««ООШ № 11».», с учётом примерной программы основного общего 

образования по географии и предметной линии учебников «Полярная звезда» 

под редакцией А.И. Алексеева., Николиной В.В., Липкиной Е.К. и др. (М.: 



Просвещение, 2019). 

 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов. 68 часов (по 2 часа 

в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемый результат обучения - овладение школьниками системой физико- 

географических, картографических, социально-экономических, экологических, 

краеведческих знаний, умений и ценностных отношений; освоение путей применения 

знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников социальных, 

коммуникативных, географических компетенций. 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии – ценностные ориентации 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

- следовать этическим нормам поведения в повседневной  

жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 



- уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,

 житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды 

- обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; Также 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной

 траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

- 7–9-й классы: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в

 классной и индивидуальной учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности: 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

- Познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует «формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов»: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

- 7–9 классы: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

- Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

- Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование  карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». 

- 7–9-й классы: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико- ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 



- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДА И ЛЮДИ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНЕТЫ.    

 

Природа Земли и человек. 

Ученик научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли. 

- Ученик научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 



населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 

Ученик научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,

 процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ. 8-9 класс. 

 

Особенности географического положения России 

 Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 



Природа России. 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

 

 

Население России. 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

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

населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

Хозяйство России. 



Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России. 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

 

Россия в современном мире. 

Выпускник научится: 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях со многими предметами. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДА И ЛЮДИ 

 

 Раздел I. Как устроен наш мир. Земля во Вселенной. Облик Земли. 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? 

Космические исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая 

планета" Земля. Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Развитие 

знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих географических открытий в 

становление и развитие цивилизаций. 

  

Раздел II. План и карта. 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические 

карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

 Человек на Земле - 3 часа. 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к 

новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. 



Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства 

людей и разнообразии их культур. 

  

Раздел III. Оболочки Земли. 

 Тема 1. Литосфера. 

Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа суши Земли и дна океана и их изменения под влиянием 

внутренних и внешних сил Земли. 

  

Тема 2. Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. 

Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. 

Охрана гидросферы. Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и 

атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и 

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для 

определения географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения 

океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Воды суши. Реки 

как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной 

бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. 

Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. 

Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, 

болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по 

карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования 

человеком. Минеральные воды. Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Условия возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. Качество воды и 

здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана 

гидросферы. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

  

Тема 3. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы 

для жизни на Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и 

её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры 



воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к 

полюсам. Атмосферное давление, 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 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. 

Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность. Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. Метеорологические приборы и 

инструменты. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных 

масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их 

формирования и свойства. Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления 

в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Охрана 

воздуха - охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 

  

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли. 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность 

биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 

Человек - часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное 

образование. В. В. Докучаев - основатель науки о почвах - почвоведения. Свойства почвы. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия образования разных типов 

почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание 

почвы. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек - 

часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

  

Тема 5. Географическая оболочка Земли. 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической 

оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный комплекс». 

Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и 

высотная поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная 

зона». Природные зоны - зональные природные комплексы. Смена природных зон от 

экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных ландшафтов - природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Природное наследие. Положительное и отрицательное влияние 

человека на ландшафт. 

 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ. 

 Введение. 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 



охраняемые 

территории. Новое в учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит на картах 

разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

  

Тема 1. Население Земли. 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и 

сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие 

стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 

стран друг от друга. 

  

Тема 2. Природа Земли. 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы 

и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса 

и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность 

климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. Растительный и 

животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 

фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения 

почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

  

Тема 3. Природные комплексы и регионы. 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли - Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 



Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки - Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. Как 

мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

  

Тема 4. Материки и страны. 

 Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа 

и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия 

африканцев. Африка - беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с 

учебником и картой - способ освоения географического пространства. 

 Географические маршруты (траверзы) по Африке: 1. Маршрут Касабланка - Триполи. 

Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. Культура. Карфаген - памятник Всемирного культурного 

наследия. Сахара - «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия 

населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту - Лагос. Саванна: особенности природы. 2. Маршрут Лагос - озеро Виктория. 

Лагос - крупнейший город Нигерии. Население. Нигер - одна из крупнейших рек 

континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив 

Рувензори. 3. Маршрут озеро Виктория - Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-Салам - мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые. ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река 

Нил. Египет - мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

 Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

 Географические маршруты (траверзы) по Австралии: 1. Маршрут Перт - озеро Эйр-Норт. 

Особенности природы. Занятия населения. 2. Маршрут озеро Эйр-Норт - Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. 3. Маршрут 

Сидней - Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф - памятник 

Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

 Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 



сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка - самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка - родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

 Географические маршруты (траверзы) по Южной Америке: 1. Маршрут Огненная Земля 

- Буэнос-Айрес. Аргентина - второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес - Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад 

Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. 

Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных 

экваториальных лесов. 2. Маршрут Манаус - Анды. Амазонка - самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. 3. Маршрут Лима - Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

 Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская 

Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада - центры мировой экономики и культуры. 

 Географические маршруты (траверзы) по Северной Америке: 1. Вест-Индия. Природа 

островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия - Мехико. Полуостров Юкатан. Древние 

индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. 2. Маршрут Мехико - Лос-

Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон 

реки Колорадо. 3. Маршрут Лос-Анджелес - Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. 4. Маршрут Сан-Франциско - 

Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские 

степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. 5. Маршрут Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон - столица 

США. Нью-Йорк - финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад - река 

Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место 

в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

  

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

  

Географические маршруты (траверзы) по Европе: 1. Маршрут Исландия - Пиренейский 



полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. 2. Маршрут Лиссабон - Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания - средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные 

культурные ландшафты. 3. Маршрут Амстердам - Стокгольм. Северное море. Живописная 

природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 4. Маршрут 

Стокгольм - Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 5. Маршрут 

Шварцвальд - Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим - мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина - Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов.  Высокоразвитые  страны  Азии.  Политическая  карта 

Азии. 

  

Географические маршруты (траверзы) по Азии: 1. Маршрут пролив Босфор - Мертвое 

море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим - центр трех религий. 2. Маршрут Мертвое море - Персидский залив. 

Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

3. Маршрут Персидский залив - Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города 

- Самарканд, Хива, Бухара. 4. Маршрут Ташкент - Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро 

Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса - религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 5. Маршрут Катманду - Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок - «Венеция Востока». 6. Маршрут Бангкок - Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно- Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай - многомиллионный город, торговый и 

финансовый центр. 7. Маршрут Шанхай - Владивосток. Япония - крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Россия в мире. Россия - крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия - многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ. 

 Тема 1. Россия в мире. 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. 

Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 



Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы - Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

  

Тема 2. Россияне. 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост - проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. 

Религии России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской 

и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские 

поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

  

Тема 3. Природа. 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и 

ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. Климат 

России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной 

радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат 

России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. 

Климатические особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. 

Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 



строительстве. Неблагоприятные климатические явления. Россия - морская держава. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. Реки России. 

Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера 

России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на 

берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Почва - особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. 

Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны. 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- 

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

 Практикум: 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера 

на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. 

Россия - лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности 

зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. Степи и 

лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи - главный 

сельскохозяйственный район страны. Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и 

пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. 

Оазис. Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

  

Тема 5. Наше наследие. 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный 

комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. 

Взаимосвязи в комплексе. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и 

культурное наследие России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. 

Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития 

России и своего региона в XXI в. 

  

Тема 6. Регионы России. 



Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова- Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 

России. Европейская Россия. Азиатская Россия. Особенности природных регионов 

России. Восточно- Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной 

Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

  

Тема 7. Хозяйство. 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и газовая промышленность. 

Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные 

месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы 

отрасли и пути их решения. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве 

страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 

страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение 

в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной 

металлургии. Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды 

и здоровье человека. Машиностроение - ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных 

отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. 

Повышение качества продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 

фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно- 

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. Животноводство. 

Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 



Транспорт - «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия - страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 

магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

  

Тема 8. Европейская Россия. 

 Центральная Россия. 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная 

Россия - историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва - 

столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Северо-Запад. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно- ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-

Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности 

сельской местности. Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. Санкт-Петербург. 

Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические 

проблемы города. 

 Европейский Север. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

 Северный Кавказ. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий 

и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные 

города: Ростов-на- Дону, Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — 

главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 



 Поволжье. 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга - главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое 

разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города- 

миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

 Урал. 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

  

Тема 9. Азиатская Россия. 

 Сибирь. 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и 

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории - одна из проблем района. 

Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал 

- объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

 Дальний Восток. 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга - уникальный природный комплекс. Охрана природы. Освоение 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения. Основные отрасли специализации. 

Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

 Заключение. 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

 

 

3. Тематическое планирование  

7 класс 



№ 

п/п 

Раздел, тема Колич

ество 

часов 

Введение 3 ч. 

1  Как вы будете её изучать географию в 7 классе 1 

2  Учимся с «Полярной звездой» (1) Урок-практикум. 1 

3  Географические карты 1 

Население Земли 5 ч. 

4  Народы, языки и религии 1 

5  Города и сельские поселения 1 

6  Учимся с «Полярной звездой» 2. Урок – практикум. 1 

7  Страны мира 1 

8  Обобщение по теме «Население Земли» 1 

 Природа Земли 13 ч. 

9  Развитие земной коры 1 

10  Земная кора на карте 1 

11  Природные ресурсы земной коры 1 

12  Температура воздуха на разных широтах 1 

13  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

14  Общая циркуляция атмосферы 1 

15  Климатические пояса и области Земли 1 

16  Океанические течения 1 

17  Реки и озёра Земли 1 

18  Учимся с «Полярной звездой» (3) 1 

19  Растительный и животный мир Земли 1 

20  Почвы  1 

21  Обобщение по теме «Природа Земли» 1 

Природные комплексы и регионы 6 ч. 

22 Природные зоны Земли 1 

23 Океаны 1 



24 Океаны 1 

25 Материки 1 

26 Как мир делится на части и как объединяется 1 

27 Обобщение по теме «Природные комплексы и регионы» 1 

Материки и страны 40 ч. 

28 Африка: образ материка 1 

29  Особенности земной коры и рельефа материка 1 

30  Особенности климата (урок комбинированный) 1 

31  Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата 1 

32 Африка в мире (урок комбинированный) 1 

33 Африка: путешествие (1) 1 

34 Африка: путешествие (2) 1 

35 Египет 1 

36 Учимся с «Полярной звездой» 1 

37 Австралия: образ материка 1 

38 Австралия: путешествие 1 

39 Антарктида 1 

40  Южная Америка: образ материка 1 

41  Латинская Америка в мире 1 

42 Южная Америка путешествие (1) 1 

43 Южная Америка путешествие (2) 1 

44 Бразилия 1 

45 Северная Америка: образ пространства 1 

46 Северная Америка: путешествие (1) 1 

47 Северная Америка: путешествие (2) 1 

48 Соединённые Штаты Америки 1 

49 Евразия: образ материка (1) 1 

50 Евразия: образ материка (2) 1 

51 Особенности земной коры и рельефа материка 1 

52 Особенности климата (урок комбинированный) 1 



53 Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата 1 

54 Европа в мире 1 

55 Европа: путешествие (1) 1 

56 Европа: путешествие (2) 1 

57 Германия 1 

58 Франция 1 

59 Великобритания 1 

60 Испания 1 

61 Азия в мире 1 

62 Азия: путешествие (1) 1 

63 Азия: путешествие (2) 1 

64 Китай 1 

65 Япония 1 

66 Индия 1 

67 Обобщение по теме «Материки и океаны» 1 

Итоговое повторение. Итоговый контроль 1 ч. 

68 Годовая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

 Итого  68 

 Из них контрольных работа 2 

 Практических работ 8 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Колич

ество 

часов 

Географическое пространство России 9 ч. 

1 Как мы будем изучать географию России. 1 

2  Россия на карте мира. 1 

3  Границы России. Пограничные государства. 1 

4 Практическая работа. Характеристика географического положения 

России. Сравнение географического положения России с 

1 



географическим положением других стран. 

5 Россия на карте часовых поясов.   1 

6 Формирование территории России (1-й урок). 1 

7 Формирование территории России (2-й урок). 1 

8 Районирование России. 1 

9 Урок обобщения по разделу. 1 

Население России 11 ч. 

10 Численность населения. 1 

11 Воспроизводство населения. 1 

12 Демографическая ситуация в России. 1 

13 Практическая работа. Характеристика полового и возрастного 

состава населения на основе разных источников информации. 

1 

14 Национальный и религиозный состав населения России. 1 

15 Размещение населения по территории России. 1 

16 Городское и сельское население. Урбанизация. 1 

17 Практическая работа.  1 

18 Миграции населения. 1 

19 Практическая работа. 1 

20 Россияне на рынке труда. 1 

 Природа России 25 ч. 

21 История развития земной коры. 1 

22 Рельеф: тектоническая основа. 1 

23 Рельеф: скульптура поверхности. 1 

24 Практическая работа. Выявление взаимосвязи рельефа с 

геологическим строением территории России. 

1 

25 Ресурсы земной коры. 1 

26 Практическая работа. Определение и нанесение на контурную карту 

важнейших районов добычи полезных ископаемых.  

1 

27 Солнечная радиация. 1 

28 Атмосферная циркуляция. 1 

29 Сезоны года. 1 



30 Практическая работа.  1 

31  Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России. 

1 

32 Моря, омывающие территорию России. 1 

33 Внутренние воды. Реки. 1 

34 Практическая работа. 1 

35 Внутренние воды. Озёра, болота, подземные воды, ледники. 1 

36 Водные ресурсы и их использование населением России. 1 

37 Практическая работа. 1 

38 Почвы России. 1 

39 Растительный и животный мир. 1 

40 Экологическая ситуация в России.  1 

41 Экологическая безопасность России. 1 

42 Практическая работа. Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами в природной зоне. 

1 

43 Природно-территориальные комплексы России. 1 

Природно-хозяйственные зоны и районы 10 ч. 

44 Северные безлесные зоны. 1 

45 Практическая работа. Описание одной из природных зон на основе 

общегеографических и тематических карт. 

1 

46 Лесные зоны. 1 

47 Степи и лесостепи. 1 

48 Южные безлесные зоны.  1 

49 Субтропики Высотная поясность в горах. 1 

50 Практическая работа. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и 

отдыха людей в разных природных зонах. 

1 

51 Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно- 

Сибирская. 

1 

52 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 

53 Регионы многолетней мерзлоты – Вост. и Северо-Восточная Сибирь. 1 

54 Экзотика России - Северный Кавказ, Крым, Дальний Восток.  



География Иркутской области 11 ч. 

55 Учимся с «Полярной звездой» (14) «Изучаем свой край» 1 

56 Памятники природы, истории и культуры нашего региона (Ирк. обл.) 1 

57 Транспортные артерии Иркутской области. 1 

58 Города Иркутской области 1 

59 Резервный урок. 1 

60 Резервный урок. 1 

61 Резервный урок. 1 

62 Резервный урок. 1 

63 Резервный урок. 1 

64 Резервный урок. 1 

65 Резервный урок.  

Итоговое повторение. Итоговый контроль 3 ч. 

66 Годовая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

67 Обобщение изученного за учебный год. 1 

68 Резерв повторения. 1 

 Итого  68 

 Из них контрольных работ 2 

 Практических работ 12 

9 класс 

№ 

п./п

. 

      Тема урока Колич

ество 

часов 

1.  Введение. Развитие хозяйства 1 

2.  Районирование России Особенности хозяйства России. 1 

3.   Учимся с «Полярной звездой» №1.  1 

4.  Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1 

5.  Нефтяная промышленность. 1 

6.  Газовая промышленность. Практическая работа №1. Нанесение на 

контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного 

газа 

1 



7.  Электроэнергетика 1 

8.  Чёрная металлургия 1 

9.  Цветная металлургия. 1 

10.  Машиностроение. Практическая работа №2. Определение основных 

районов и факторов размещения отраслей машиностроения России. 

1 

11.  Химическая промышленность. 1 

12.  Лесопромышленный комплекс. 1 

13.  Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

14.  Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

15.  Учимся с «Полярной звездой» № 2. 1 

16.  Транспортная инфраструктура (1). 1 

17.  Транспортная инфраструктура (2). Практическая работа №3. 

Определение особенностей, преимуществ и недостатков одного из видов 

транспорта России. 

1 

18.  Социальная инфраструктура. 1 

19.  Учимся с «Полярной звездой» № 2. 1 

20.  Информационная инфраструктура. 1 

21.  Обобщение по теме «Хозяйство» 1 

22.  Проверочная работа 1 

23.  Резервный урок 1 

24.  Европейская Россия. Центральная Россия 

Пространство Центральной России Практическая работа: №4 «Оценка 

природно- ресурсного потенциала района на основе тематических карт» 

1 

25.  Центральная Россия: освоение территории и население 1 

26.  Центральная Россия: хозяйство (1) 1 

27.  Центральная Россия: хозяйство (2) 1 

28.  Учимся с «Полярной звездой» № 4 1 

29.  Москва - столица России. 1 

30.  Северо – Запад. Пространство Северо - Запада 1 

31.  Северо - Запад: окно в Европу 1 

32.  Северо - Запад: хозяйство 1 



33.  Санкт- Петербург- культурная столица России 1 

34.  Европейский Север. Пространства Европейского Севера 1 

35.  Европейский Север: освоение территории население 1 

36.  Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

37.  Учимся с «Полярной звездой» № 5 1 

38.  Европейский юг. Пространство Европейского юга.  

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов 

Северного Кавказа на основе тематических карт». 

1 

39.  Европейский юг: население 1 

40.  Европейский юг: хозяйство и проблемы Практическая работа: №6 

«Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства». 

1 

41.  Учимся с «Полярной звездой» № 6. 1 

42.  Поволжье. Пространство Поволжья 1 

43.  Поволжье: освоение территории и население 1 

44.  Поволжье: хозяйство и проблемы Практическая работа: №7 «Оценка 

проблем Поволжья по различным источникам географической 

информации» 

1 

45.  Учимся с «Полярной звездой» № 7 1 

46.  Урал.Пространство Урала Практическая работа: №9 «Составление 

туристического маршрута по природным и туристическим местам» 

1 

47.  Урал: освоение территории и хозяйство Практическая работа: №8 

«Оценка ресурсов региона на основе карт» 

1 

48.  Урал: население и города 1 

49.  Учимся с «Полярной звездой» № 8 1 

50.  Обобщающий урок по Европейской части России 1 

51.  Экспресс - контроль 1 

52.  Азиатская Россия. Сибирь.Пространство Сибири  1 

53.  Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 1 

54.  Сибирь: хозяйство Практическая работа: №10 «Сравнение отраслей 

специализации Урала и Западной Сибири» 

1 

55.  Западная Сибирь 1 

56.  Восточная Сибирь 1 



 

Физика  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с положениями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью  основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», 

составлена с учётом примерной программы основного общего образования по физике, 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях:предметная линия учебников Перышкин 

И.С., Иванов А.И. – М.; Просвещение, 2021.  

Программа адресована обучающимся 7-9 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в  объёме 204 ч. За уровень ООО, в том числе: в 7 классе — 68 

ч, в 8 классе — 68 ч., в 9 классе —  102 ч.  

Срок реализации – 3 года. 

57.  Учимся с «Полярной звездой» № 9 1 

58.  Обобщающий урок по Сибири Практическая работа: №11 «Сравнение 

природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

1 

59.  Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока Практическая 

работа: №12 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

1 

60.  Дальний Восток: освоение территории и население 1 

61.  Дальний Восток: хозяйство 1 

62.  Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1 

63.  Учимся с «Полярной звездой» № 10 1 

64.  Итоговая проверочная работа 1 

65.  Россия в мире 1 

66-67 Резервный урок 1 

68 Годовая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 1 

 Итого  68 

 Из них контрольных работ 2 

 Практических работ 12 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ ШР «ООШ № 11». 

Задачами учебного предмета являются: 

• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

• формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

• создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Даная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты:  

• Пояснительную записку.  

• Планируемые результаты обучения по предмету. 

• Содержание учебного предмета курса. 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

• Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 

 

Планируемые результаты обучения  по предмету 
  

Личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные Метапредметные 



7 класс 

 Сформированности 

познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей, 

обучающихся; 

 Убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 Готовность к выбору 

жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

 Формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Регулятивные 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Коммуникативные  

 Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 



речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

8 класс 

 ответственное отношение к 

учению; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контр пример; 

 основы экологической 

культуры; понимание ценности 

здорового образа жизни; 

 формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать 

процесс и результат учебной 

деятельности; 

у учащихся могут быть 

сформированы: 

 коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, 

Познавательные 

 Выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 Использование для познания 

окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, 

измерения, эксперимента, моделирования. 

 Строить логические цепи рассуждений.  

 Формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории.  

 Овладение адекватными способами 

решения теоретических и экспериментальных 

задач.  

 Приобретение опыта выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Регулятивные 

 формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 составлять план и последовательность 

действий; 

 осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или 



инициативы, находчивости, 

активности при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что 

усвоено, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Коммуникативные 

 организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие 

способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

9 класс 

 формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

Познавательные 

 самостоятельное выделение и 

формирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 



развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств;  

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и вывод вида чтения в зависимости от 

цели; 

 умение адекватно, осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в 

устной и письменной речи; 

 действие со знаково-символическими 

средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование); 

 

Регулятивные 

 целеполагание, как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция, как способность 

к волевому усилию, к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками–определение цели; 

 постановка вопросов – принципиальное 



 

Предметные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и 

диалогической формами речи; 

 способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, удовлетворительное владение 

нормами общения, поведения. 

7 класс 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

 понимать смысл понятий: 

физическое явление, физический закон, 

физические величины, взаимодействие; 

 понимать смысл физических 

величин: путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 

 понимать смысл физических законов: 

Паскаля, Архимеда. 

 

 описывать и объяснять физические 

явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, 

объёма, силы, давления; 

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы 

трения от силы нормального давления, 

силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации естественнонаучного 



содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

рационального использования простых 

механизмов, обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных 

средств. 

8 класс 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения 

задач; 

 применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения 

задач; 

 находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её 

в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации 

(структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

 оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

9 класс 

• соблюдать правила безопасности и • осознавать ценность научных 



охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных 

физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

• ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

• проводить прямые измерения 

физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить 

косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием 

различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные 

и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 



 

 

Содержание учебного предмета курса 
 

Раздел Название раздела, содержание 

1 Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника. 

2 Механические явления 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительностьмеханического движения. 

Графики зависимости пути и модуляскорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скоростиравноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третийзакон 

Ньютона. Движение и силы.Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.Условия 

равновесия твёрдого тела. 

3 Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 



Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны.Звук. 

Использование колебаний в технике. 

4 Строение и свойства вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строениевещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостейи твёрдых тел. 

5 Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха.Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловоймашины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

6 Электрические явления. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда.Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрикии полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

7 Магнитные явления. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитноеполе тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

9 Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало.Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия 



света. 

10 Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указаниемколичества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

1 1.Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы (4 

часа) 

Физика - наука о природе.  Физические 

термины.  

1  

2 Наблюдения и опыты. Физические величины.  1  

3 Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника.   

1  

4 Л/р №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора».  

1  

5 2.Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества (5 

часов) 

 

Строение вещества. Молекулы.  1  

6 Л/ р № 2 «Определение размеров малых тел».   1  

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул.  1  

8 Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

1  

9 С/р №1по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

1  

10 3.Взаимодейс

твие     тел 

Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

1  



11 (22часа) 

 

Скорость. Единицы скорости. 1  

12 Расчёт пути и времени движения. 1  

13 Инерция.  1  

14 Взаимодействие тел. 1 проекты 

15 Масса тела. Единица массы . 

 

1  

16 Измерение массы тела  с помощью весов 

Л/р №3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах»    

1  

17 Плотность вещества 1  

18 Л/р №4 «Измерение объёма тела»  1 

 

 

19 Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Л/р №5 «Определение  плотности твёрдого  

тела»   

1  

20 Решение задач по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

1  

21 Контрольная работа №1 по темам 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

1  

22 Сила. Явление тяготения. Силы тяжести. 1  

23 Сила упругости. Закон Гука 1  

24 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела  

1  

25 Сила тяжести на других планетах  1  

26 Динамометр.  Л/р №6  «Градуирование  

пружины и измерение сил динамометром» 

1  

27 Сложение двух сил, направленных  по одной 

прямой. Равнодействующая сил.  

1  

28 Сила трения. Трение покоя  1 проекты 

29 Трение в природе и технике. Л/р №7 

«Измерение силы трения скольжения и силы 

1  



трения качения с помощью динамометра»  

30 Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

1  

31 Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», 

«Силы»,«Равнодействующая сил».    

1  

32 4.Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

(21 часов) 

Давление. Единицы давления   1  

33 Способы уменьшения и увеличения давления 1  

34 Давление газа  1  

35 Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1  

36 Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда.. 

1  

37 С/р №2 по теме «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля»  

1  

38 Сообщающиеся сосуды.   1  

39 Вес воздуха. Атмосферное давление  1  

40 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли  

1  

41 Барометр – анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах  

1  

42 Манометры  1  

43 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс.  

1  

44 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело  

1  

45 Закон Архимеда  1  

46 Л/р №8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело». 

1  

47 Плавание тел  1 проекты 

48 Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел»  

1  

49 Л/р №9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости»  

1  



50 Плавание судов. Воздухоплавание.  1  

51 Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. 

Воздухоплавание» 

1  

52 С/р №3 по теме  «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»  

1  

53 5.Работа и   

мощность. 

Энергия (13 

часов) 

Механическая работа. Единицы работы  1  

54 Мощность. Единицы мощности  1  

55 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

1  

56 Момент силы.  1  

57 Рычаги  в технике, быту и природе. Л/р № 10 

«Выяснение условия  равновесия рычага».  

1  

58 Блоки. «Золотое правило»  механики     1  

59 Решение задач по теме «Условия равновесия  

рычага»   

1  

60 Центр тяжести тела  1  

61 Условие равновесия тел 1  

62 КПД механизмов. Л/р №11 «Определение КПД 

при подъёме тела по наклонной плоскости».   

1  

63 Энергия. Потенциальная  и кинетическая 

энергии   

1  

64 Превращение одного вида механической 

энергии в другой  

1  

65 Контрольная работа №3  по теме «Работа. 

Мощность, энергия» Обобщающий урок по 

курсу физики 

1  

66 6.Повторение 

(3 часа) 

Повторение. Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1  

67 Повторение 1 проекты 

68 Повторение 1  

 ИТОГО часов 68 

  

Из них контрольных работ 

 

3+1 



 Самостоятельных работ 3 

 Зачетных работ в форме рефератов и презентаций 

(проектные работы) 

4 

 Лабораторных работ 11 

 Формы контроля знаний – тематические контрольные работы 

 

 

8 класс 

 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Тепловые явления 

(23 часа) 

Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия.  

 Повторение 7 класса. 

1  

2 Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Повторение 7 класса. 

1  

3 Виды тепло- 

передачи. Теплопроводность. 

1  

4 Конвекция. 

Излучение.  

1  

5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  

1  

6 Удельная теплоемкость. 1  

7 Расчет количества теплоты 

необходимого для нагревания 

или выделяемого при 

охлаждении 

1  

8 Л/р № 1 "Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры".  

1  

9 Л/р №2  «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1  



10 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания.  

1  

11 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах.  

1  

12 Контрольная работа № 1 

"Тепловые явления" 

1  

13 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

1  

14 График плавления и 

отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота 

плавления   

1  

15 

Решение задач по теме 

«Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация» 

1  

16 

Испарение. 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

Конденсация. Поглощение 

энергии  при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара 

1  

17 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации  

1  

18 

Решение  задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования, количества 

теплоты 

1  

19 

Влажность воздуха.  

 Способы определения 

влажности воздуха. Л/р № 3 

1  



«Измерение влажности 

воздуха»  

20 

Работа газа 

и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания  

1  

21 

Паровая 

турбина. КПД теплового 

двигателя   

1  

22 

Подготовка к контрольной 

работе по теме  «Агрегатные 

состояния вещества» 

1  

23 

Контрольная работа №2  

«Агрегатные состояния 

вещества»  

 

1  

24 

Электрические 

явления (29 часов) 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел  

1  

25 

Электроскоп. Электрическое 

поле  

 

1  

26 

Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение атома 

 

1  

27 

Объяснение 

электрических явлений 

 

1  

28 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества  

1  



29 
Электрический ток. Источники 

электрического тока  

1  

30 

Электрическая цепь и ее 

составные части  

 

1 проекты 

31 

Электрический ток в металлах. 

Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока 

1  

32 
Сила тока. 

Единицы силы тока  

1  

33 

Амперметр. Измерение силы 

тока. 

Л/р №4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках».  

1  

34 
Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения  

1  

35 

Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока  от 

напряжения  

1  

36 

Электрическое  сопротивление 

проводников.  

Единицы сопротивления. Л/р 

№ 5 «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

 

 

1  

37 
Закон Ома для участка цепи.  

 

1  

38 Расчет сопротивления  1  



проводника. Удельное 

сопротивление   

39 

Примеры на расчет 

сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения 

 

1  

40 

Реостаты. 

Л/р №6 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

 

1  

41 

Л/р № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

 

1  

42 
Последовательное соединение 

проводников  

1  

43 
Параллельное соединение 

проводников  

1  

44 

Решение задач по теме: 

«Соединение  проводников. 

Закон Ома для участка цепи» 

1  

45 

Контрольная работа № 3 по 

темам «Электрический ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. 

Соединение проводников» 

11  

46 
 Работа и мощность 

электрического тока 

1  

47 

Единицы 

работы электрического тока, 

применяемые на практике. 

Л/р № 8 «Измерение мощности 

и работы тока в электрической 

1  



лампе»  

48 

Нагревание 

проводников 

электрическим током. Закон  

Джоуля—Ленца 

1  

49 Конденсатор  1  

50 

Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители.  

1  

51 

 Подготовка к контрольной 

работе   

по темам «Работа и 

мощность электрического 

тока», «Закон  Джоуля—

Ленца», «Конденсатор». 

1  

52 

Контрольная работа №4  

по темам «Работа и 

мощность электрического 

тока», «Закон  Джоуля—

Ленца», «Конденсатор» 

1  

53 

Электромагнитные 

явления (5часов) 

Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

1  

54 

Магнитное 

поле катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. 

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия».  

1  

55 

Постоянные 

магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

1  



Магнитное поле 

Земли  

56 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с то- 

ком. Электрический двигатель.  

 Л/р № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)»  

1  

57 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Электромагнитные 

явления». 

1  

58 
Световые явления 

(10 часов) 

Источники 

света. Распространение света  

1  

59 
Видимое движение светил 

 

1 проекты 

60 
Отражение 

света. Закон отражения света  

1  

61 Плоское зеркало  1  

62 

Преломление света. Закон 

преломления света 

 

1  

63 
Линзы. Оптическая сила 

линзы.  

1  

64 
Изображения, даваемые 

линзой.  

1  

65 

Л/р № 11 «Получение 

изображения при помощи 

линзы»  

1  

66 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

1  



помощью линз. Глаз и зрение.   

67 
Контрольная работа № 6 по 

теме «Световые явления» 

1  

68 

Повторение (1 час)  Итоговая  контрольная 

работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1  

 ИТОГО часов 68 

  

Из них контрольных работ 

 

6+1 

 Зачетных работ в форме рефератов и презентаций (проектные 

работы) 

2 

 Лабораторных работ 11 

 Формы контроля знаний – тематические контрольные работы 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел –  

29ч 

 

 

 

Материальная точка. Системы отсчета.  1 

2 Перемещение. 1 

3 Определение координаты движущегося тела. 

Скорость прямолинейного равномерного 

движения. 

1 

4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

1 



   5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение:  

перемещение. 

1 

6 Решение задач по теме: «Прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движение». 

1 

7 Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и 

равноускоренном движении./ 

1 

8 Решение задач по теме:» Графики зависимости 

кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении.» 

 

9 Лабораторная работа №1    «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости.»  

1 

10 Решение задач по теме: «Кинематика». 1 

11 Повторение по теме «Кинематика». 1 

12 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Кинематика». 

1 

13 Зачет  по теме «Кинематика». 1 

14 Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система 

мира. 

1 

15 Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 

16 Второй закон Ньютона. 1 

17 Третий закон Ньютона. 1 

18 Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

19 Свободное падение тел. Невесомость. 1 

20 Лабораторная работа№ 2. «Измерение 

ускорения свободного падения.»  

1 

21 Закон всемирного тяготения. 1 

22 Решение задач по теме: «Закон всемирного 

тяготения». 

1 



23  

 

 

 

 

 

 

Импульс. 1 

24 Закон сохранения импульса. 1 

25 Решение задач: «Закон сохранения по теме 

импульса». 

1 

26 Реактивное движение. 1 

27 Решение задач по теме: «Динамика». 1 

28 Контрольная работа № 2 по теме: «Динамика». 1 

29 Зачет по теме «Динамика». 1 

30 Механические 

колебания и 

волны. Звук – 21ч 

Колебательные движения. Колебание груза на 

пружине.  

1 

31   Свободные колебания Колебательная система. 

Маятник 

1 

32  Амплитуда, период, частота колебаний. 1 

33  Решение задач по теме «Амплитуда, период, 

частота колебаний» 

 

34  Лабораторная работа№3 «Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости 

пружины.»  

1 

35  Решение задач по теме «Амплитуда, период, 

частота колебаний» 

1 

36  Лабораторная работа№ 4. «Исследование 

зависимости периода и частоты колебаний 

нитяного маятника от длины нити.»  

1 

37  Гармонические колебания. 1 

38  Превращение энергии при колебательном 

движении. 

1 

39  Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс 

1 

40  Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. 

1 

41  Длина волны. Связь длины волны со скоростью 

распространения и периодом. 

1 

42  Решение задач по теме «Длина волны. Связь 1 



длины волны со скоростью распространения и 

периодом». 

43  Источники звука. Высота, тембр и громкость 

звука. 

1 

44  Звуковые волны. Скорость звука 1 

45  Решение задач по теме « Звуковые волны. 

Скорость звука». 

1 

46  Отражение звука. Звуковой резонанс.  1 

47  Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны». 

1 

48  Интерференция звука. 1 

49  Повторение по теме «Механические колебания 

и волны». 

 

50  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Механические колебания и волны». 

1 

51  Зачет по теме ««Механические колебания и 

волны». 

1 

52 Электромагнитное 

поле – 32ч 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 1 

53 Направление тока и направление линий его 

магнитное поля. Правило буравчика. 

1 

54 Решение задач по теме «Правило буравчика. 

Правило правой руки.» 

1 

55 Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. 

1 

56 Решение задач по теме «Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки.» 

1 

57 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

58 Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

1 

59 Явление самоиндукции. 1 

60 Лабораторная работа №5 « Изучение явления 

электромагнитной индукции.» 

1 

61 Переменный ток. Генератор переменного тока. 1 

62 Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

1 



63 Электромагнитное поле. 1 

64  Электромагнитные волны. 1 

65 Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

1 

66 Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы 

1 

67 Конденсатор. 1 

68 Решение задач по теме «Электроемкость 

конденсатора.» 

1 

69  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 

70 Решение задач по теме «Формула Томсона» 1 

71  Принцип радиосвязи и телевидения. 1 

72  Интерференция света. 1 

73 Электромагнитная природа света. 1 

74  Преломление света. Показатель преломления 

света 

 

75 Решение задач по теме « Преломление света. 

Показатель преломления света.» 

1 

76 Дисперсия света.Цвета тел. 1 

77  Типы оптических спектров. 1 

77  Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

1 

78 Лабораторная работа №6 « Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания.» 

1 

79 Решение задач по теме «Электромагнитное 

поле». 

1 

80 Повторение по теме «Электромагнитное поле».  1 

81 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электромагнитное поле». 

1 

82 Зачет по теме «Электромагнитное поле». 1 

83 Строение атома и 

атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

1 



Использование 

энергии атомных 

ядер- 15 ч 

 

 

излучения. 

84 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

85 Радиоактивное превращение атомных ядер. 1 

86 Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

1 

87 Методы наблюдения регистрации частиц в 

ядерной физике. 

1 

88 Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового 

чисел. 

1 

89 Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы АЭС. 

1 

90 Лабораторная работа №7 « Изучение деления 

ядра урана по фотографии.» 

1 

91 Лабораторная работа № 8. «Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям.»  

1 

92 Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 

1 

93 Решение задач по теме «Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада.» 

1 

94 Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

1 

95 Решение задач по теме: «Строение атома и 

атомного ядра». 

1 

96 Контрольная работа № 5 по теме: «Строение 

атома и атомного ядра». 

1 

97 Зачет по теме: «Строение атома и атомного 

ядра». 

1 

98 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- 2ч 

 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

1 

99 Строение и эволюция Вселенной. 1 

100 Итоговая  контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

101 Повторение 1 



102  

Повторение 

- 3ч 

Повторение 1 

 

Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной 

рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 



Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 

из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 



опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент:  

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение 

и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов 

разделения смесей: с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография, проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 



человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение 

солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент:  

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 

1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов, 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, 

реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам.  



Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая 

связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 



Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование 

осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, 

решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды 

и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, 

применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 



удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, 

физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в 

природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), 

гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её 

соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные 

источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки 

(бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: 

жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство 

органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, 

графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ 

активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание 

и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения». 



Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и 

их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа 

(III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных 

свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 



Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

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

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 



(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь 

с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических 

реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить 

логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и 

заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях. 



Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 

или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и 

анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 

моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, 

молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические 

реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, 

которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 



 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление 

и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, 

ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, 

скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» 

и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 



общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей 

– для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные 

методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный 

и мысленный). 

 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Тела и вещества 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

2 Понятие о методах познания в химии  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d227e 

3 

Практическая работа № 1 «Правила работы 

в лаборатории и приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d23dc 

4 
Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d26ca 

5 

Практическая работа № 2 «Разделение 

смесей (на примере очистки поваренной 

соли)» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d28c8 

6 Атомы и молекулы  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c 

7 
Химические элементы. Знаки (символы) 

химических элементов 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2be8 

8 Простые и сложные вещества  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c 

9 Атомно-молекулярное учение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2d50 

10 

Закон постоянства состава веществ. 

Химическая формула. Валентность атомов 

химических элементов 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d2eae 

11 Относительная атомная масса.  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d227e
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc
https://m.edsoo.ru/ff0d26ca
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2d50
https://m.edsoo.ru/ff0d2eae


Относительная молекулярная масса https://m.edsoo.ru/ff0d323c 

12 
Массовая доля химического элемента в 

соединении 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d350c 

13 
Количество вещества. Моль. Молярная 

масса 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5230 

14 
Физические и химические явления. 

Химическая реакция 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d37fa 

15 
Признаки и условия протекания 

химических реакций 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3a16 

16 
Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3b88 

17 
Вычисления количества, массы вещества 

по уравнениям химических реакций 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5708 

18 

Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, 

обмена) 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d3f34 

19 

М. В. Ломоносов — учёный-

энциклопедист. Обобщение и 

систематизация знаний 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d40c4 

20 
Контрольная работа №1 по теме 

«Вещества и химические реакции» 
 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4290 

21 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. 

Кислород — элемент и простое вещество. 

Озон 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d448e 

22 

Физические и химические свойства 

кислорода (реакции окисления, горение). 

Понятие об оксидах 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4614 

23 

Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. 

Применение кислорода 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d497a 

https://m.edsoo.ru/ff0d323c
https://m.edsoo.ru/ff0d350c
https://m.edsoo.ru/ff0d5230
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34
https://m.edsoo.ru/ff0d40c4
https://m.edsoo.ru/ff0d4290
https://m.edsoo.ru/ff0d448e
https://m.edsoo.ru/ff0d4614
https://m.edsoo.ru/ff0d497a


24 

Тепловой эффект химической реакции, 

понятие о термохимическом уравнении, 

экзо- и эндотермических реакциях 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4790 

25 

Топливо (нефть, уголь и метан). 

Загрязнение воздуха, способы его 

предотвращения 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a 

26 

Практическая работа № 3 по теме 

«Получение и собирание кислорода, 

изучение его свойств» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2 

27 
Водород — элемент и простое вещество. 

Нахождение в природе 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

28 
Физические и химические свойства 

водорода. Применение водорода 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

29 Понятие о кислотах и солях  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d50d2 

30 
Способы получения водорода в 

лаборатории 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0 

31 

Практическая работа № 4 по теме 

«Получение и собирание водорода, 

изучение его свойств» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d4f42 

32 Молярный объём газов. Закон Авогадро  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d542e 

33 

Вычисления объёма, количества вещества 

газа по его известному количеству 

вещества или объёму 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d55a0 

34 

Вычисления объёмов газов по уравнению 

реакции на основе закона объёмных 

отношений газов 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5708 

35 Физические и химические свойства воды  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d587a 

https://m.edsoo.ru/ff0d4790
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a
https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42
https://m.edsoo.ru/ff0d542e
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d587a


36 
Состав оснований. Понятие об 

индикаторах 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d59e2 

37 

Вода как растворитель. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5b40 

38 

Практическая работа № 5 по теме 

«Приготовление растворов с определённой 

массовой долей растворённого вещества» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5eba 

39 
Контрольная работа №2 по теме 

«Кислород. Водород. Вода» 
 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d6342 

40 
Оксиды: состав, классификация, 

номенклатура 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d664e 

41 

Получение и химические свойства 

кислотных, основных и амфотерных 

оксидов 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d664e 

42 
Основания: состав, классификация, 

номенклатура 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d67ca 

43 
Получение и химические свойства 

оснований 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d67ca 

44 
Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0dfee2 

45 Получение и химические свойства кислот  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0dfee2 

46 
Соли (средние): номенклатура, способы 

получения, химические свойства 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9474 

47 

Практическая работа № 6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9b7c 

48 Генетическая связь между классами  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d59e2
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40
https://m.edsoo.ru/ff0d5eba
https://m.edsoo.ru/ff0d6342
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/00ad9474
https://m.edsoo.ru/00ad9b7c


неорганических соединений https://m.edsoo.ru/00ad9a50 

49 Обобщение и систематизация знаний  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9cb2 

50 

Контрольная работа №3 по теме 

"Основные классы неорганических 

соединений" 

 1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9e1a 

51 

Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9ffa 

52 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada52c 

53 Периоды, группы, подгруппы  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada52c 

54 
Строение атомов. Состав атомных ядер. 

Изотопы 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada342 

55 

Строение электронных оболочек атомов 

элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada6bc 

56 

Характеристика химического элемента по 

его положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada824 

57 

Значение Периодического закона для 

развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев — учёный, педагог и 

гражданин 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada96e 

58 
Электроотрицательность атомов 

химических элементов 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab8 

59 Ионная химическая связь  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adac34 

https://m.edsoo.ru/00ad9a50
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9e1a
https://m.edsoo.ru/00ad9ffa
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada342
https://m.edsoo.ru/00ada6bc
https://m.edsoo.ru/00ada824
https://m.edsoo.ru/00ada96e
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adac34


60 Ковалентная полярная химическая связь  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab8 

61 Ковалентная неполярная химическая связь  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adaab9 

62 Степень окисления  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adae28 

63 Окислительно-восстановительные реакции  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb076 

64 Окислители и восстановители  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb076 

65 
Контрольная работа №4 по теме 

«Строение атома. Химическая связь» 
 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb486 

66 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb33c 

67 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9cb2 

68 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d61c6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   6  

https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adaab9
https://m.edsoo.ru/00adae28
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb486
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/ff0d61c6


 

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Периодический 

закон. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb5

9e 

2 

Закономерности в 

изменении 

свойств 

химических 

элементов первых 

трёх периодов 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb6

b6 

3 

Классификация и 

номенклатура 

неорганических 

веществ 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb7

e2 

4 

Виды химической 

связи и типы 

кристаллических 

решёток 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adba

c6 

5 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение и 

углубление 

знаний основных 

разделов курса 8 

класса» 

 1   1   0   

6 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbc

b0 

7 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. Понятие 

о гомогенных и 

гетерогенных 

реакциях 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adbe

9a 

8 
Понятие о 

химическом 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adc2

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adc28c
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равновесии. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции и 

положение 

химического 

равновесия 

8c 

9 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adca

de 

10 

Теория 

электролитическо

й диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adcd

68 

11 

Ионные 

уравнения 

реакций 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add4

48 

12 

Химические 

свойства кислот и 

оснований в свете 

представлений об 

электролитическо

й диссоциации 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add5

d8 

13 

Химические 

свойства солей в 

свете 

представлений об 

электролитическо

й диссоциации 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add8

b2 

14 
Понятие о 

гидролизе солей 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00add9

d4 

15 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addd

12 

16 

Практическая 

работа № 1. 

«Решение 

экспериментальны

х задач» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addb

fa 

17 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация. 

 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adde

c0 

https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addec0
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Химические 

реакции в 

растворах» 

18 

Общая 

характеристика 

галогенов. 

Химические 

свойства на 

примере хлора 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00addf

e2 

19 

Хлороводород. 

Соляная кислота, 

химические 

свойства, 

получение, 

применение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade1

04 

20 

Практическая 

работа № 2 по 

теме «Получение 

соляной кислоты, 

изучение её 

свойств» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade3

48 

21 

Вычисления по 

уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из реагентов 

дан в избытке 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade4

88 

22 

Общая 

характеристика 

элементов VIА-

группы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade6

4a 

23 

Аллотропные 

модификации 

серы. Нахождение 

серы и её 

соединений в 

природе. 

Химические 

свойства серы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade6

4a 

24 

Сероводород, 

строение, 

физические и 

химические 

свойства 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ade8

02 

25 

Оксиды серы. 

Серная кислота, 

физические и 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adea

28 

https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adea28
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химические 

свойства, 

применение 

26 

Химические 

реакции, лежащие 

в основе 

промышленного 

способа 

получения серной 

кислоты. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

соединениями 

серы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec

8a 

27 

Вычисление 

массовой доли 

выхода продукта 

реакции 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adec

8a 

28 

Общая 

характеристика 

элементов VА-

группы. Азот, 

распространение в 

природе, 

физические и 

химические 

свойства 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adee

a6 

29 

Аммиак, его 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf0

04 

30 

Практическая 

работа № 3 по 

теме «Получение 

аммиака, изучение 

его свойств» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf1

80 

31 

Азотная кислота, 

её физические и 

химические 

свойства 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf3

06 

32 

Использование 

нитратов и солей 

аммония в 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf5

18 

https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf518
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качестве 

минеральных 

удобрений. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

соединениями 

азота 

33 

Фосфор. Оксид 

фосфора (V) и 

фосфорная 

кислота, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adf6

8a 

34 

Использование 

фосфатов в 

качестве 

минеральных 

удобрений. 

Загрязнение 

природной среды 

фосфатами 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfc

20 

35 

Углерод, 

распространение в 

природе, 

физические и 

химические 

свойства 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfd

9c 

36 

Оксиды углерода, 

их физические и 

химические 

свойства. 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

оксидом углерода 

(IV) 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adfe

be 

37 
Угольная кислота 

и её соли 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae00

6c 

38 

Практическая 

работа № 4 по 

теме "Получение 

углекислого газа. 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae02

7e 

https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae027e


  

325 

 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион" 

39 
Кремний и его 

соединения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae08

0a 

40 

Практическая 

работа № 5. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Важнейшие 

неметаллы и их 

соединения» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0b

f2 

41 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Важнейшие 

неметаллы и их 

соединения» 

 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0e

18 

42 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов — 

металлов. 

Металлическая 

связь и 

металлическая 

кристаллическая 

решётка. 

Физические 

свойства металлов 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae10

3e 

43 

Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимическ

ий ряд 

напряжений 

металлов 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae11

56 

44 

Общие способы 

получения 

металлов. Сплавы. 

Вычисления по 

уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из реагентов 

содержит примеси 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae11

56 

https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
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45 

Понятие о 

коррозии 

металлов 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae12

78 

46 
Щелочные 

металлы 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14

b2 

47 

Первоначальные 

понятия об 

органических 

веществах как о 

соединениях 

углерода 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae05

4e 

48 

Оксиды и 

гидроксиды 

натрия и калия 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae14

b2 

49 

Щелочноземельн

ые металлы – 

кальций и магний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15

e8 

50 

Важнейшие 

соединения 

кальция 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae15

e8 

51 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1   0   0   

52 

Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae18

86 

53 

Практическая 

работа № 6 по 

теме "Жёсткость 

воды и методы её 

устранения" 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1a

e8 

54 Алюминий  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c

64 

55 

Амфотерные 

свойства оксида и 

гидроксида 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1c

64 

56 Железо  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1d

86 

57 

Оксиды, 

гидроксиды и 

соли железа (II) и 

железа (III) 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae35

e6 

58 Обобщение и  1   0   0   

https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
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систематизация 

знаний 

59 

Практическая 

работа № 7. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Важнейшие 

металлы и их 

соединения» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3d

e8 

60 

Вычисления по 

уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из реагентов 

дан в избытке или 

содержит 

примеси. 

Вычисления 

массовой доли 

выхода продукта 

реакции 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae17

50 

61 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1   0   0   

62 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Важнейшие 

металлы и их 

соединения» 

 1   1   0   

63 

Вещества и 

материалы в 

повседневной 

жизни человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3f

50 

64 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae42

70 

65 

Роль химии в 

решении 

экологических 

проблем 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae42

70 

66 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae0d

0a 

67 Резервный урок.  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
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Обобщение и 

систематизация 

знаний 

https://m.edsoo.ru/00adb3

3c 

68 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ad9c

b2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7  

 

 

 

Биология 

Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по биологии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с положениями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», 

составлена с учётом примерной программы основного общего образования по биологии, 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия 

учебников Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. /под ред.Константинова 

В.М.   

  

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 204 ч. За уровень ООО, в том числе: в 5- 7 классе 

по 34 ч., в 8 классе — 34 ч., в 9 классе — 68 ч. Срок реализации – 5 лет.  

  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету „Биология“ является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11».  

  

Задачами учебного предмета являются:  
– формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, её многообразия и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой.  

  

Планируемые результаты обучения биологии в 7-9 

классах  
  

Личностные и метапредметные результаты  
  

https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
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Личностные  Метапредметные  

7класс  

Познавательные - работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; составлять 

тезисы, различные виды планов, структурировать учебный материал, давать 

определёния понятий; проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 

объяснять полученные результаты; сравнивать и классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; строить логические 

рассуждения; создавать схематические модели; определять возможные источники 

необходимых сведений.  

Регулятивные - Организовывать и планировать свою учебную деятельность – 

планировать цель работы, последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать 

результаты работы; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; работать 

по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  

 

трудности в процессе достижения 

намеченных целей.  

- Формирование личного позитивного 

отношения к окружающему миру, 

уважительного отношения к 

окружающим; терпимость при 

взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками; формирование 

экологического мышления: умение 

оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

самостоятельно; владеть основами 

самоконтроля и самооценки для принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебно-познавательной и учебно- 

практической деятельности.  

Коммуникативные - слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрировать и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

8 класс  

Личностные  Метапредметные  
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Воспитание у учащихся чувства гордости 

за российскую биологическую науку, 

осознание значения семьи в жизни человека 

и общества;  

понимание  основных  факторов, 

определяющих взаимоотношение человека и 

природы;  

умения реализовывать теоретические 

познания на практике; осознание значения 

обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; понимание 

важности ответственного отношения к 

обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; умение пользоваться 

научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми  

объектами, собственным 

организмом.  

Познавательные - давать определения 

понятий, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы;  

работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно-символической 

форме для решения учебных и 

познавательных задач; осуществлять 

смысловое чтение и находить в тексте 

требуемую информацию; понимать 

целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; определять и формулировать 

главную идею текста; преобразовывать 

текст; находить информацию в различных 

источниках.  

Осознание значения обучения для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

понимание важности ответственного 

отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

умение пользоваться научными методами 

для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим  

Регулятивные - организовывать свою 

учебную и познавательную деятельность – 

определять цели работы, ставить и 

формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, планировать 

и прогнозировать результаты работы; 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути  

достижения  цели,  в  том  числе 

альтернативные.  
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фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

осознанно выбирать наиболее  

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач и выбирать средства 

достижения цели; соотносить свои действия 

с планируемым результатом, 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; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Владеть системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки.  

Коммуникативные - организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работая индивидуально и в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов сторон; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

9 класс  

Личностные  Метапредметные  

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению; 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Познавательные - овладевать 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты;  

делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

умение работать с разными источниками 

биологической информации в различных 

источниках, анализировать и оценивать.  

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей;  

Развитие сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного  

Регулятивные – умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать  

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  
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отношения к собственным поступкам.  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

Знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье - 

сберегающих технологий; реализация 

установок здорового образа жизни;  

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым 

объектам.  

Коммуникативные   

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать в группе 

и индивидуально: находить общее решение  

и  разрешать  конфликты  на  основе  

согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 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, монологической, 

контекстной речью.  

  

Предметные результаты  
  

7 класс  

Ученик научится  
  

- Выделять существенные признаки животных и процессов, характерных для живых 

организмов; аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных.  

- Аргументировать, приводить доказательства различий животных; осуществлять 

классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определённой систематической группе.  

- Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; объяснять общность 

происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов.  

- Сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности, делать выводы и 

умозаключения на основе строения; устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов.  

- Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

- Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, 

уход за ними, знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
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Ученик получит возможность научиться  

- Находить информацию о растениях, грибах растениях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую.  

- Основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

её.  

- Использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных и уходом за 

домашними животными.  

- Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы.  

- Создавать собственные письменные и устные сообщения о животных, на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

- Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 

совместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

  

8 класс  

Ученик научится  
 -     

- Выделять существенные признаки биологических объектов ( животных клеток, и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека.  

- Аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; аргументировать , приводить доказательства 

необходимости мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных  

- привычек, нарушения осанки,, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний.  

- Объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов.  

- Сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. - Использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты.  

- Знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; анализировать и  

- оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать 

приёмы оказания первой помощи: знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии.  

 -    

Ученик получит возможность научиться  

- Объяснять необходимость применения тех или иных приёмов оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении - 

утопающих, кровотечениях.  

- Находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интерне-ресурсе, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую.  



  

334 

 

- Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно- 

популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений и докладов.  

- Анализировать и оценивать целевые и основные установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия факторов 

риска на здоровье человека.  

- Создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

- Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностью строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

  

9 класс  

Выпускник научится  

- Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

- Осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы.  

- Объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости возникновения приспособленности, процесс 

видообразования.  

- Различать по внешнему виду, схемам и описанием реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения.  

- Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты.  

- Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать 

приемы выращивания и размножения и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах.  

- Находить  в  учебной  научно-популярной  литературе,  Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных сообщений, 

рефератов, докладов; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

  

Выпускник получит возможность научиться  

- Понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем.  

- Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях по 

отношению к здоровью своему и окружающих.  

- Находить информацию по вопросам общей биологии в научно- популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет- ресурсах, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.  

- Ориентироваться в системе моральных ценностей по отношению к объектам живой 

природы собственному здоровью и здоровью других людей ( признание высокой 
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ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы).  

- Создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников.  

- Работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

  

  

   

Содержание учебного предмета «Биология» 7-9 класс 
  

Ра 

зд 

ел  

Название раздела, содержание  

I  Живые организмы  

 

 Царство Животные  
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

  Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни.  

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

 Класс  Паукообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  
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паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение  

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

 

II  Человек и его здоровье  

  Введение в науки о человеке  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

 



  

337 

 

 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема.  

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. Опора и 

движение  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

 

  Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой 

системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы 

и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление  
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 гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы:  

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их  

  предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология 

и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно- приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

 Общие биологические закономерности  
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  Биология как наука  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:  

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

  

 Примерный список лабораторных и практических работ  
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 15. Изучение внешнего строения насекомого.  

16. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

17. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек 

и его здоровье»:  

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

2. Изучение строения головного мозга.  

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

4. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

5. Измерение артериального давления.  

6. Дыхательные движения.  

7. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу:  

«Общие биологические закономерности»:  
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  

2. Выявление изменчивости организмов.  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

№ п/п  

(недел 

я)  

 Название блока, раздела, темы  Количес 

тво 

часов  

  Общие сведения о мире животных  4  

 

1  Зоология-наука о животных. Вводный инструктаж.   1  

2  Классификация животных и основные систематические группы.  1  

3  Влияние человека на животных.   1  

4  Краткая история развития зоологии.  1  

  Строение тела животных  2  

5  Клетка, ткани  1  

6  Органы, системы органов  1  

  Подцарство Простейшие  5  

7  Тип Саркодовые и жгутиконосцы  1  

8  Класс Жгутиконосцы  1  

9  Тип Инфузории Лабораторная работа № 1 «Строение и 

передвижение инфузории туфельки» 
1  

10  Контрольная работа №1 по теме «Общие сведения о мире 

животных. Подцарство Простейшие» 
1  

11  Многообразие простейших. Паразитические простейшие.  1  

  Подцарство Многоклеточные животные  2  

12  Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность.   
1  

  Морские кишечнополостные  1  

  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  5  

13  Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария.  1  

14  Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви.  1  

15  Тип Круглые черви. Класс Нематоды.   1  
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16  Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые и 

Малощетинковые черви. Дождевой червь. Лабораторная работа № 2 

« Внешнее и внутреннее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость» 

1  

17  Контрольная работа №2 по теме: Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви.   
1  

  Тип Моллюски  2  

18  Класс Брюхоногие, Класс Двустворчатые. Лабораторная работа №  

3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков»  

1  

19  Класс Головоногие моллюски  1  

  Тип Членистоногие  3  

20  Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Паук-крестовик  1  

21  Класс Насекомые. Строение, жизнедеятельность. Типы развития 

насекомых. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение 

насекомого»  

1  

22  Значение насекомых для человека. Охрана насекомых.  1  

  Тип Хордовые  2  

23  Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. Внешнее и 

внутреннее строение.  
1  

24  Основные систематические группы рыб. Лабораторная работа № 5 

«Внешнее и внутреннее строение и особенности передвижения 

рыб». Тест 

1  

  Класс Земноводные, или Амфибии   1  

25  Строение и жизнедеятельность земноводных. Годовой жизненный 

цикл и происхождение земноводных.   

  

  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   1  

26  Внешнее и внутреннее строение, жизнедеятельность 

пресмыкающихся. Размножение и многообразие пресмыкающимся.   

  

  Класс Птицы  3  

27  Общая характеристика класса. Среда обитания и внешнее строение 

птиц.   
1  

28  Опорно-двигательная система и внутреннее строение птиц. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение птицы. Строение 

скелета и перьев птиц»  

1  

29  Размножение, развитие, годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. Многообразие и происхождение птиц. Тест 
1  

  Класс Млекопитающие или Звери  3  

30  Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл.   
1  

31  Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие, или 

плацентарные, звери. Лабораторная работа № 7 « Строение скелета 

млекопитающих»   

1  

32  Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих 

для человека. Тест  
1  

  Развитие животного мира на Земле  1  

33  Основные этапы развития животного мира на Земле. Современный 

мир живых организмов. Биосфера.   
1  

34  Итоговый контроль. Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации.  
1  

  ИТОГО часов  34  
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  Из них контрольных работ  3 

  Лабораторных работ  7  

  

8 класс  

№ п/п 

(неделя)  

 Название темы  Коли 

честв 

о  

часо 

в  

 Введение(1 час)   

1  Наука о человеке. Биологическая и социальная природа человека 1 

 Общий обзор организма человека (5 часов)  

2  Структура тела. Место человека в живой природе. 1  

3  Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода 

1  

4  Ткани. Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 
1  

5  Системы органов в организме. Уровни организации организма. 1  

6  Входная контрольная работа 1  

  Опорно - двигательная система (8 часов)  

7  Значение ОДС. Строение, состав и соединение костей. 

Лабораторная работа № 5 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 6 «Состав костей» 

1 

8  Скелет головы и туловища. Лабораторная работа № 7 «Выявление 

особенностей строения позвонков» 
1  

9  Скелет конечностей. Практическая работа № 7 «Проверяем 

правильность осанки» Практическая работа № 8 «Есть ли у вас 

плоскостопие» 

1  

10  ПМП при травмах скелета. 1  

11  Мышцы, их строение изначение. 1  

12  Работа мышц. 1  

13  Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие ОДС. 1  

14 Контрольная работа по теме «Опорно - двигательная система» 1  

 Внутренняя среда организма (8 часов)  

15 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Лабораторная 

работа №8 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

1 

16 Иммунитет. 1 

17 Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

18 Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 1 

19  Движение лимфы. Практическая работа № 10 «Кислородное 

голодание» 
1 

20  Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. 

Практическая работа №11«Измерение артериального давления» 

Практическая работа №12 «Пульс и движение крови» 

 Практическая работа № 13 «Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа большого пальца руки» 

Практическая работа № 14 «Рефлекторный приток крови к 

мышцам, включившимся в работу» 

1 

21 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. ПМП при 

кровотечениях. Практическая работа №16 «Функциональная 
1 
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сердечно-сосудистая проба» 

22 Контрольная работа по теме «Внутренняя среда организма» 1 

 Дыхание (4 часа)  

23 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Лабораторная 

работа №9 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 

24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1 

25 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Лабораторная работа 

№10 «Дыхательные движения» 

Практическая работа №17 «Определение жизненной емкости 

лёгких» 

1 

26 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

ПМП при поражении органов дыхания. 
1 

 Пищеварение (7 часов)  

28 Пищеварение. Значение и состав пищи.  

29 Строение органов пищеварения. Практическая работа №14 

«Определение местоположения слюнных желез» 
 

30 Строение зубов. Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная 

работа №11 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 12 «Действие ферментов желудочного 

сока на белки» 

 

31 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения.  

32 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ.  

33 Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения и их 

профилактика. 
 

34 Тест по теме «Дыхание. Пищеварение»  

 Обмен веществ и энергии (3 часа)  

35 Обменные процессы в организме. 1 

36 Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов. Практическая 

работа №15 «Функциональная проба с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

1  

37 Витамины. 1  

 Выделение (2 часа)  

38 Строение и функции почек. 1  

39 Питьевой режим. Предупреждение заболеваний почек. 1  

 Кожа (4 часа)  

40 Значение и строение кожи. 1 

41 Нарушение кожных покровов и повреждения  кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 
1  

42 Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударе. 1  

43 Контрольная работа по теме «Обмен веществ и энергии. Выделение. 

Кожа» 
1  

 Эндокринная система (2 часа)  

44 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1  

45 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 1 

 Нервная система (5 часов)  

46 Строение, значение и функционирование нервной системы. .р. № 1 

«Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его 

торможение», П.р. № 2 «Действие прямых и обратных связей» 

1 

47 Вегетативная система: строение и функции. Нейрогуморальная 

регуляция. П.р. № 3 «Штриховое раздражение кожи» 
1  

48 Спинной мозг: строение и функции. 1  
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49 Головной мозг: строение и функции. 1  

50 Проверочная работа по теме: «Эндокринная, нервная системы» 1  

 Органы чувств и анализаторы (5 часов)  

51 Анализаторы. Функции органов чувств. 1 

52 Орган зрения и зрительный анализатор. Практическая работа № 3 

«Принципы работы хрусталика» Практическая работа №4 

«Обнаружение слепого пятна» 

1  

53 Заболевания и повреждения глаз. 1  

54 Слуховой анализатор. Анализатор равновесия. Практическая 

работа № 5 «Проверьте ваш вестибулярноый аппарат» 
1  

55 Органы вкуса, обоняния и осязания. Тест. Практическая работа №6 

«Раздражение тактильных рецепторов» 
1  

 Поведение и психика (7 часов)  

56 Врожденные и приобретенные программы поведения. 1 

57  Закономерности работы головного мозга. 1  

58 Биологические ритмы. Сон и сновидения. 1  

59 Особенности ВНД. Речь и сознание. 1  

60 Познавательные процессы. 1  

61 Воля, эмоции, внимание. 1  

62 Работоспособность. Режим дня. 1 

 Индивидуальное развитие организма (6 часов)  

63 Половая система человека. 1  

64 Ненаследственные и врожденные заболевания. 1  

65 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 1  

67 Психологические особенности личности.  

Практическая работа №16 «Перестройка динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального письма» 

1  

68 Итоговая контрольная работа за курс «Человек и его здоровье»  1  

 Из них контрольных работ  5 

 Лабораторных работ  10  

           Практических работ 18 

 

  

9 класс  

№  

п/п  

 Раздел, тема  Колич 

ество 

часов  

 Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )  

1  Биология — наука о живом мире 

 

1  

2  Методы биологических исследований 

 

1  

3  Общие свойства живых организмов 

 

1  

4  Многообразие форм живых организмов 

 

 

5  Контрольная работа №1 

 «Общие закономерности жизни» 

1  

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
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6  Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных клеток» 

1  

7  Химические вещества в клетке 

 

1  

8  Строение клетки 

 

1  

9  Органоиды клетки и их функции 1  

10  Обмен веществ — основа существования клетки 

 

1  

11  Биосинтез белка в клетке 

 

1  

12  Биосинтез углеводов — фотосинтез 

 

  

13  Обеспечение клеток энергией 

 

 

14  Размножение клетки и её жизненный цикл 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

1  

15  Контрольная работа №2 

 «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

1  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

16  Организм — открытая живая система (биосистема) 1  

17  Примитивные организмы 

 

1  

18  Растительный организм и его особенности 

 

 

19  Многообразие растений и значение в природе 

 

1  

20  Организмы царства грибов и лишайников 1  

21  Животный организм и его особенности 

 

1  

22  Разнообразие животных  

 

1  

23  Сравнение свойств организма человека и животных 1  

24  Размножение живых организмов 

 

1  

25  Индивидуальное развитие организмов 1  

26  Образование половых клеток. Мейоз 

 

1  

27 Изучение механизма наследственности 

 

1  

28  Основные закономерности наследственности организмов 

 

 

29  Закономерности изменчивости. Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

 

30  Ненаследственная изменчивость Лабораторная работа № 4 «Изучение 

изменчивости у организмов» 

 

31  Основы селекции организмов 

 

 

32  Контрольная работа №3 «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 
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33  Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

 

1  

34  Современные представления о возникновении жизни на Земле 

 

1 

35  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни 

 

1  

36  Этапы развития жизни на Земле 

 

1  

37  Идеи развития органического мира в биологии 

 

1  

38  Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 

 

1  

39  Современные представления об эволюции органического мира 1  

40  Вид, его критерии и структура  

41  Процессы образования видов  

 

1  

42  Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

 

1  

43  Основные направления эволюции 

 

1  

44  Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1  

45  Основные закономерности эволюции 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

1 

46  Человек — представитель животного мира 1  

47  Эволюционное происхождение человека  

 

1  

48  Ранние этапы эволюции человека  

 

1  

49  Поздние этапы эволюции человека 

 

1  

50  Человеческие расы, их родство и происхождение 1  

51  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 

 

1  

52  Контрольная работа №4 

 «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» 

1  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15) ч) 

53  Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 1 

54  Общие законы действия факторов среды на организмы. 1  

55  Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1  

56  Лабораторная работа «Оценка качества окружающей среды» 1  

57  Биотические связи  в природе. 1  

58  Популяции 1  

59  Функционирование популяции в природе 1 

60  Сообщества 1  

61  Биоценозы, экосистемы и биосфера 1  

62  Учение о биосфере 1  

63  Развитие и смена биогеоценозов 1  
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64  Итоговая контрольная работа 1  

65  Основные законы устойчивости живой природы 1  

66  Экологические проблемы в биосфере 1  

67  Охрана природы 1  

 68 Резерв 1  

  Из них контрольных работ  5 

  Лабораторных работ  4  

 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

положениями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373). Рабочая 

программа является частью  основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ ШР «ООШ № 11» составлена с учётом примерной программы основного общего образования 

по технологии, обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения России к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников  

«Технология». 5-9 классы авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугин. – М.: «Просвещение», 2020г. 

      Учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования включает 

учебные часы для обязательного изучения предметной области «Технология» в течении 34 учебных 

недель: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час. Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и 

в 9 классе – 2 часа. 

Срок реализации программы – 5лет. 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

• ознакомление обучающихся с основными представлений о сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

• обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» следующих задач: 

• формирование первоначальных представление о методах учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 
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• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач.  

Формы контроля достижения учеников: практические работы, творческие проекты, итоговая 

контрольная работа в рамках промежуточной аттестации учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

на уровне ООО 

 

Личностные результаты 

• Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области  

     предметной технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• Умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического  

     труда. 

• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных  

     сферах с позиций будущей социализации. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и  

     эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации  

     своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

• Планирование процесса созидательной и познавательной деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на  

      основе заданных алгоритмов. 

• Творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе  

      моделирования изделия или в ходе технологического процесса. 

• Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных  

      изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

• Способность моделировать планируемые процессы и объекты. 

• Умение аргументировать свои решения и формулировать выводы. 

• Способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности. 

• Умение выбирать и использовать источники информации, включая энциклопедии,  

      словари, интернет ресурсы и другие базы данных для подкрепления познавательной и  

       созидательной деятельности.  

• Умение организовать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с  

       другими её участниками. 
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• Умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность  

      при решении задач коллектива.  

• Способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых  

      норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и  

      принципам. 

• Умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения  

      противоречий в выполняемой деятельности. 

• Понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил  

      безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• ориентирование в видах и названиях методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• владение методами творческой деятельности.   

В трудовой сфере: 

• способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умение организовать рабочее место с учетом требований эргономики и  научной организации 

труда; 

• умение подбора материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• умение проведение необходимых  опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• умение подбора инструментов и оборудования с учетом требований технологии    

            и материально- энергетических ресурсов; 

• умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты;   

• умение планировать (разработки) материального продукта на основе  

            самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• умение разрабатывать плана продвижения продукта труда на региональном рынке; 

• навыки планирования последовательности операций и разработка инструкции,  

            технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными    

            субъектами; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных  

            норм, стандартов и ограничений, правил безопасности труда; 

• навыки соблюдения безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

• навыки соблюдения трудовой и технологической дисциплины; 
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• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

• навыки выявления допущенных ошибок в процессе труда и обоснование  

            способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• навыки выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

• навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

• владение методами моделирования и конструирования; 

• навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно- 

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности. 

В коммуникативной сфере: 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

•  способность бесконфликтного общения в коллективе; 

• навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов её членов; 

• способность к коллективному решению творческих задач; 

• желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

• достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

• развитие глазомера; 

• развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Технология 

Предметные результаты отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

•  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 



  

353 

 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе

 самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 

Выпускник научится: 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

-характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

-разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

-характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

-анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

-анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

-получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
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-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

-анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета 

«Технология» в 7–9 классах, определенные авторской рабочей программой «Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия В.М. Казакевича. 

7-9 классы» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения содержания предмета 

«Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам и требования 

индивидуализации обучения. 

Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 
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Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 7-го по 9-й, по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования  

материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Модуль 8. Технологии 

получения, обработки и использования информации.  

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным 

тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

Модуль №1 Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу выполнения 

проекта; 

— составлять необходимую учебно-техно- 

— Применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений; 

— корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности; 

— применять технологический подход для 

осуществления любой деятельности; 

— овладеть элементами 

предпринимательской деятельности. 
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логическую документаци; 

— выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-технических 

ресурсов; 
— осуществлять технологический процесс 
в соответствии с разработанной программой 
проекта; 
— подбирать оборудование и материалы; 
— организовывать рабочее место; 
— осуществлять технологический процесс; 
— контролировать ход и результаты работы; 
— оформлять проектные материалы; 
— осуществлять презентацию проекта с  
использованием компьютера. 

Модуль №2 Производство 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Соотносить изучаемый объект или 

явления с природной средой и техносферой; 

— различать нужды и потребности людей, 

виды материальных и не материальных благ 

для их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного  

человека; 

— ориентироваться в сущностном 

проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, 

средства производства, средства 

труда, процесс производства, технологический 

процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и 

услуг; 

— оценивать уровень совершенства местного 

производства. 

— Изучать характеристики производства; 
— оценивать уровень автоматизации  

  и роботизации местного производства; 

— оценивать уровень экологичности 

местного производства; 

— определяться в приемлемости для себя 

той или иной сферы производства или 

сферы услуг; 

— находить источники информации о пер- 

спективах развития современных 

производств в области проживания, а также 

об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Модуль №3 Технология 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Чётко характеризовать сущность 

технологии как категории и производства; 

— разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

— оценивать влияние современных 

технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и  

перспективных технологиях сферы 

производства и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях; 

— оптимально подбирать технологии с 

учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства; 

— Оценивать возможность и 

целесообразность применения современных 

технологий в сфере производства и сфере 

услуг в своём социально-производственном 

окружении; 

— оценивать возможность и 

целесообразность применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей 

семьи. 
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— оценивать возможность и целесообраз- 
ность применимости той или иной технологии, 
в том числе с позиций экологичности 
производства; 
— прогнозировать для конкретной технологии 
возможные потребительские и 
производственные характеристики продукта 
труда. 

Модуль №4 Техника 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Разбираться в сущности того, что такое 

техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по 

различным признакам; находить 

информацию о современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники; 

— оценивать область применения и 

возможности того или иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы 

устройств систем управления техникой; 

— ориентироваться в видах устройств 

автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике; 

— различать автоматизированные и роботи- 

зированные устройства; 

— собирать из деталей конструктора робо- 

тизированные устройства; 

— проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или 

виртуального конструктора); 

— управлять моделями роботизированных 

устройств. 

— Оценивать технический уровень совер- 

шенства действующих машин и 

механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные 

конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

— проводить модификацию действующих 

машин и механизмов применительно к 

ситуации или данному заданию. 

Модуль №5 Технологии получения, обработки,  

преобразования 

и использования материалов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

— анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

— подбирать ручные инструменты, 

отдельные машины и станки и пользоваться 

ими; 
— осуществлять изготовление деталей, 
сборку и отделку изделий; 

— изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и 

— Выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 

поддержки; 

— разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации; 

— находить варианты изготовления и 

испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 
— проектировать весь процесс с получения 
материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с 

помощью 3D-принтера; 
совершенствовать технологию получения 
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технологической документацией; 

— выполнять отделку изделий; 

использовать один из распространённых в 

регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 
осуществлять текущий и итоговый контроль и 
оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки. 

материального продукта на основе  
дополнительной информации. 

Модуль №6 Технологии обработки пищевых 
продуктов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей в 

различных жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты для удовле- 

творения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки 

пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

— выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

— соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых 

продуктов; 

— пользоваться различными видами 

оборудования современной кухни; 

— понимать опасность генетически моди- 

фицированных продуктов для здоровья  

человека; 

— определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам,  

органолептическими и лабораторными 

мето- дами; 

— соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

— разбираться в технологиях заготовки 

продуктов питания и применять их. 

— Осуществлять рациональный выбор 

пищевых продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

— составлять индивидуальный режим 

питания; 

— разбираться в особенностях 

национальной кухни и готовить некоторые 

блюда; 

— сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда; 

— владеть технологией карвинга для 

оформления праздничных блюд. 

Модуль №7 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Характеризовать сущность работы и 

энергии; 

— разбираться в видах энергии, 

используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумули- 

рования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; 

— ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумули- 

— Оценивать эффективность 

использования различных видов энергии в 

быту и на производстве; 

— разбираться в источниках различных 

видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях; 
- проектировать электроустановки и со- 
ставлять их электрические схемы, собирать 

установки, содержащие электрические 

цепи; 

— давать сравнительную оценку электро- 

магнитной «загрязнённости»ближайшего 

окружения; 
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рования электрической энергии; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования 

химической энергии; 

— осуществлять использование химической 

энергии при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

— ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии. 

— давать оценку экологичности 

производств, использующих химическую 

энергию; 
выносить суждения об опасности и 
безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики. 

Модуль №8 Технологии получения, обработки и 

использования информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования различных видов 

информации; 

— применять технологии записи различных 

видов информации; 

— разбираться в видах информационных 

каналов человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами 

получения, преобразования, применения и 

сохранения информации; 

— пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

— характеризовать сущность коммуникации 

как формы связи информационных систем и 

людей; 

— ориентироваться в сущности менеджмента 

и иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

— представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при 

коммуникации с использованием 

технических средств. 

— Пользоваться различными 

современными техническими средствами 

для получения, преобразования, 

предъявления и сохранения информации; 

— осуществлять поиск и извлечение 

информации из различных источников с 

применением современных технических 

средств; 

— применять технологии запоминания  

информации; 

— изготовлять информационный продукт 

по заданному алгоритму; 

— владеть приёмами эффективной комму- 

никации в процессе делового общения; 
  управлять конфликтами в бытовых и    
  производственных ситуациях. 

Модуль №9 Технологии растениеводства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- Применять основные агротехнологические   

  приёмы выращивания культурных 

растений; 

— определять полезные свойства 

культурных растений; 

— классифицировать культурные растения 

по группам; 

— проводить исследования с культурными 

растениями; 

— классифицировать дикорастущие 

растения по группам; 

- Проводить фенологические наблюдения 
за комнатными растениями; 

- применять способы и методы вегетативного 

размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

- определять виды удобрений и способы их 

применения; 

- давать аргументированные оценки и 
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— проводить заготовку сырья 

дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья 

 дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по 

внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; 

— владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 

— определять микроорганизмы по 

внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей; 

владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей 

для получения продуктов питания. 

прогнозы развития агротехнологий; 

- владеть биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира 

идр.); 

- создавать условия для клонального микро-

размножения растений; 

- давать аргументированные оценки и 

прогнозы использования технологий кле- 

точной и генной инженерии на примере 

генно-модифицированных 

растений. 

Модуль №10 Технологии животноводства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении материальных и 

не- материальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с 

использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные 

элементы технологий животноводства; 

— собирать информацию и описывать тех- 

нологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных 

в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

— составлять по образцам рационы 

кормления домашних животных в семье 

(в городской школе) и в личном подсобном 

хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их 

пригодность к скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать корма к 

скармливанию и кормить животных; 

— описывать технологии и основное обору- 

дование для кормления животных и заготовки 

кормов; 

— описывать технологии и технические 

устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах; 

— описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

— описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

— Приводить рассуждения, содержащие  

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

— проводить исследования способов разве- 

дения и содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей; 

— оценивать по внешним признакам с по- 

мощью простейших исследований качество 

продукции животноводства; 

— проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и 

облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и 

др.; 
— описывать признаки распространённых  
заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным 

источникам; 
— исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего микрорайона. 
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— оценивать по внешним признакам 

состояние здоровья домашних животных, 

проводить санитарную обработку, простые  

профилактические и лечебные мероприятия 

для кошек, собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями  

использования животных. 
Модуль №11 Социальные технологии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

— Разбираться в сущности социальных 

технологий; 

— ориентироваться в видах социальных 

технологий 

— характеризовать технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

— создавать средства получения 

информации для социальных технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относя- 

щихся к социальным технологиям; 

— осознавать сущность категорий 

«рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», 

«маркетинг», «менеджмент». 

— Обосновывать личные потребности и вы- 

являть среди них наиболее приоритетные; 

— готовить некоторые виды 

инструментария для исследования рынка; 

— выявлять и характеризовать 

потребительский спрос на некоторые виды 

товаров и услуг; 

— применять методы управления 

персоналом при коллективном выполнении 

практических работ и созидательной 

деятельности; 

— разрабатывать сценарии проведения  

семейных и общественных мероприятий; 

— разрабатывать бизнес-план, бизнес-

проект.  

 

Содержание учебного предмета 

7класс 

Теоретические сведения: 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования 

материалов. Физико-химические и термические технологии  

обработки материалов. 
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Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для 

их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вешенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: 

интервью. 

Практические работы: 

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ 

качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 

инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах 

труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. 

Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов. Проектные работы по изготовлению изделий на 

основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 
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условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и 

обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях 

своего региона). 

 

8класс 

Теоретические сведения: 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы 

обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 
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Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления 

рынком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

Практические работы. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках 

выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами 

и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных проектных 

изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения химической энергии. Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. Составление 

вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в 

средствах массовой информации. 

 

9класс 

Теоретические сведения: 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих веществ. 

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI века. 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в области 

робототехники. 
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Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических 

волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. Современные 

конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека. 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микро-размножения растений. 

Технологии генной инженерии. 

Заболевания животных и их предупреждение. 

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы 

управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 

Практические работы: 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах транспортных средств. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной 

и термоядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 

Создание условий для клонального микро-размножения растений. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание 

признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным 

источникам. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. Мыловарение. 

Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством пластического 

формования. 

Тематическое планирование уроков  

7 класс 

 

№ Разделы и темы программы Кол-во  

часов 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 
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1 Создание новых идей методом фокальных объектов. 1 

2 Техническая документация в проекте. 1 

3 Конструкторская документация.   1 

4 Технологическая документация в проекте. 1 

 Производство  3 

5 Современные средства ручного труда. 1 

6 Средства труда современного производства. 1 

7 Агрегаты и производственные линии. 1 

 Технология  3 

8 Культура производства.  1 

9 Технологическая культура производства. 1 

10 Культура труда. 1 

 Техника  5 

11 Двигатели. Воздушные двигатели.  1 

12 Гидравлические и паровые двигатели. 1 

13 Тепловые двигатели внутреннего сгорания. 1 

14 Реактивные и ракетные двигатели. 1 

15 Электрические двигатели. 1 

 Технологии получения, обработки преобразования и 

использования материалов 

5 

16 Производство искусственных и синтетических материалов. 1 

17 Особенности производства искусственных и синтетических 

волокон в текстильном производстве.  

1 

18 Свойства искусственных волокон. 1 

19 Ткани из искусственных волокон. 1 

20 Определение волокнистого состава тканей. 1 

 Технологии приготовления мучных изделий 12 

21 Виды теста и выпечки.  1 

22 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 1 

23 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 1 

24 Технология приготовления песочного теста. 1 

25 Кондитерские изделия из песочного теста. 1 

26 Технология приготовления бисквитного теста. 1 

27 Кондитерские изделия из бисквитного теста. 1 

28 Технология приготовления заварного теста. 1 

29 Кондитерские изделия из заварного теста. 1 

30 Технология приготовления слоёного теста. 1 

31 Кондитерские изделия из слоёного теста. 1 

32 Виды оформления кондитерских изделий. 1 

 Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 13 

33 Пищевая ценность рыбы.  1 

34 Переработка рыбного сырья. 1 

35 Определение доброкачественности рыбы. 1 

36 Технологии механической обработки рыбы. 1 

37 Технологии тепловой кулинарной обработки рыбы. 1 

38 Приготовление кулинарного блюда из варёной рыбы. 1 

39 Приготовление кулинарного блюда из жареной рыбы.  1 

40 Приготовление кулинарного блюда из тушёной рыбы. 1 

41 Приготовление кулинарного блюда из запечённой рыбы. 1 

42 Морепродукты и технологии их переработки. 1 

43 Рыбные консервы и пресервы. 1 

44 Приготовление кулинарного блюда из морепродуктов. 1 
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45 Приготовление кулинарного блюда из рыбных консервов. 1 

 Технология получения, преобразования и  

использования энергии 

4 

46 Энергия магнитного поля.  1 

47 Энергия электрического поля. 1 

48 Энергия электрического тока. 1 

49 Энергия электромагнитного поля. 

 

1 

 Технологии получения, обработки и  

использования информации 

4 

50 Источники и каналы получения информации. 1 

51 Метод наблюдения в получении новой информации. 1 

52 Технические средства проведения наблюдений. 1 

53 Опыт или эксперименты для получения новой информации. 1 

 Технологии растениеводства 6 

54 Грибы, их значение в природе и жизни человека. 1 

55 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. 1 

56 Требования к среде и условиям выращивания культивируемых 

грибов. 

1 

57 Технологии ухода за грибницами и получение урожая грибов. 1 

58 Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 1 

59 Определение съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду. 1 

 Кормление животных как основа технологии их выращивания 

и преобразования в интересах человека 

5 

60 Классификация кормов для животных. Состав кормов. 1 

61 Кормление сельскохозяйственных животных и виды кормов для 

них. 

1 

62 Составление рационального кормления. 1 

63 Подготовка кормов к скармливанию. 1 

64 Кормление домашних животных и виды кормов для них. 1 

 Социальные технологии 3 

65 Назначение социологических исследований. 1 

66 Технологии опроса: анкетирование. 1 

67 Технологии опроса: интервью. 1 

68 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

учащихся. 
1 

 Итого  68 

 

8 класс 

 

№ Разделы и темы программы Кол-во  

часов 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

1 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 1 

2 Методы дизайнерской деятельности. 1 

3 Методы мозгового штурма при создании инновации. 1 

4 Презентация проекта с помощью ПК. 1 

 Основы производства.  

Продукт труда и контроль качества производства 

3 

5 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 1 

6 Эталоны контроля качества продуктов труда. 1 
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7 Измерительные приборы и контроль продуктов труда. 1 

 Технология  3 

8 Классификация технологий. Технологии материального 

производства. 

1 

9 Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 1 

10 Классификация информационных технологий. 1 

 Техника  3 

11 Органы управления технологическими машинами. 1 

12 Системы управления. Автоматическое управление устройствами и 

машинами. 

1 

13 Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 1 

 Технологии обработки и использование пищевых продуктов 10 

14 Мясо птицы. Способы определения качества птицы. 1 

15 Механическая кулинарная обработка птицы. 1 

16 Тепловая кулинарная обработка птицы. 1 

17 Приготовление кулинарного блюда из отварной птицы. 1 

18 Приготовление кулинарного блюда из тушёной птицы. 1 

19 Мясо животных. Классификация мяса по виду. 1 

20 Маркировка мяса. Субпродукты. 1 

21 Технология подготовки мяса к тепловой обработке. 1 

22 Приготовление кулинарного блюда из варёного мяса. 1 

23 Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 1 

 Технологии обработки информации. Технологии записи и 

хранения информации 

2 

24 Материальные формы представления информации для хранения. 1 

25 Средства и технологии, записи и хранения информации. 1 

 Технологии растениеводства. Микроорганизмы в 

сельскохозяйственном производстве 

3 

26 Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 1 

27 Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 1 

28 Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 1 

 Технологии животноводства 2 

29 Получение продукции животноводства. 1 

30 Разведение животных, их породы и продуктивность. 1 

 Социальные технологии. маркетинг 3 

31 Основные категории рыночной экономики. 1 

32 Маркетинг как технология управления рынком. 1 

33 Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 1 

34 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

учащихся. 
1 

 Итого  34 

 

9 класс 

 

№ Разделы и темы программы Кол-во  

часов 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

1 Экономическая оценка проекта. 1 

2 Разработка бизнес-плана. 1 

 Основы производства. Средства транспортирования продуктов 

труда 

2 
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3 Транспортные средства в процессе производства. 1 

4 Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих 

веществ. 

1 

 Технология  2 

5 Новые технологии современного производства. 1 

6 Перспективные технологии и материалы 21-го века. 1 

 Техника  3 

7 Роботы и робототехника. 1 

8 Классификация роботов. 1 

9 Направления современных разработок в области робототехники. 1 

 Технологии производства и применения синтетических 

текстильных материалов и искусственной кожи 

4 

10 Технология производства синтетических волокон. 1 

11 Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. 1 

12 Технологии производства искусственной кожи и её свойства. 1 

13 Современные конструкционные материалы и технологии для 

индустрии моды. 

1 

 Технологии обработки и использования пищевых продуктов 5 

14 Пищевые добавки – вред и польза. 1 

15 Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. 1 

16 Приготовление кулинарного блюда из мяса. 1 

17 Приготовление блюд из мяса по собственной рецептуре. 1 

18 Рациональное питание современного человека. 1 

 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. Ядерная и термоядерная энергии 

2 

19 Ядерная и термоядерная реакции. 1 

20 Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 1 

 Технологии обработки информации. Коммуникационные 

технологии 

3 

21 Сущность коммуникации. 1 

22 Структура процесса коммуникации. 1 

23 Каналы связи при коммуникации. 1 

 Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия 4 

24 Растительные ткань и клетка как объекты технологии. 1 

25 Технологии клеточной инженерии. 1 

26 Технология клонального микроразмножения растений. 1 

27 Технологии генной инженерии. 1 

 Технологии животноводства 2 

28 Заболевания животных и их предупреждение. 1 

29 Ветеринарно-санитарный контроль продукции животноводства. 1 

 Социальные технологии. Менеджмент  4 

30 Виды и структура организации. Управление организацией. 1 

31 Менеджмент. Менеджмент и его работа. 1 

32 Методы управления в менеджменте. 1 

33 Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 1 

34 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

учащихся. 
1 

 Итого  34 

 

 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 
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Программа формирования универсальных учебных действий при получении основного  

общего образования (далее — программа УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная ос нова 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 определить значение сформированных УУД для успешного обучения и 

развития младших школьников; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

2. характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития школьника 

Сформированные УУД у обучающихся начальной школы окажут положительное 

влияние на обучение и развитие младших школьников: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечи вающих становление способности к применению полученных знаний и 



  

371 

 

к самообразо ванию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов, обучающихся; 

  в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых для развития обучающихся вообще: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МКОУ ШР «ООШ № 11» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11» (далее — Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Рабочая программа воспитания МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11» предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11», в том числе совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы МКОУ Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа № 11». 

Данная программа является рабочей, то есть по мере апробации и накопления опыта в 

неё будут вноситься изменения и дополнения. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность в МКОУ 

ШР «ООШ №11» 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. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ Шелеховского 

района «Основная общеобразовательная школа №11»: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11»: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11» 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. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 
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 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 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; 

 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; 

 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. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
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результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

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.  
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Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

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 



  

378 

 

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, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МКОУ ШР «ООШ № 11» 

МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» является 

основной общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. МКОУ ШР 

«ООШ № 11» (далее – школа) - это небольшая, переполненная, сельская школа. В ней 
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обучаются более 300 учеников. Учреждение славится богатой историей и традициями. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной 

организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. Воспитательная 

система школы направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

Социо-культурная среда села динамично развивается, сохраняя внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна 

и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как качественную среду 

собственного обитания. В процессе воспитания школа сотрудничает с Домом культуры с. 

Введенщина, с администрацией Баклашинского сельского поселения, с КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД по Шелеховскому району, с центром занятости, с ОГКУ УСЗН по Шелеховскому 

району, с отделом молодежной политики и спорту, с ОГКУ СО «ЦПД». 

Школа на протяжении 10 лет принимает участие в играх КВН района и области. Также 

вошли в традицию ежегодные мероприятия такие как: «А ну-ка, парни», «А ну-ка, 

девушки», почетный караул посвященный празднованию 9 мая. В школе функционируют 

отряды ЮИД, отряд волонтеров, школьный парламент и д.р. В школе имеется библиотека, 

спортзал. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого общешкольного дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов; в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  в проведении общешкольных коллективных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Все мероприятия школы освещаются на сайте школы (ссылка: 

http://sosh11.sheledu.ru/index.php ) 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. Инвариативные 

модули. 

2.2.1 «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков предполагает: 

 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. 

2.2.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

http://sosh11.sheledu.ru/index.php
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 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность саореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Курсы, реализуемые в рамках познавательной деятельности: 

 Волшебный мир книг на уроках литературного чтения 

 Умники и умницы в области математики 

 Игровой английский 

 Занимательная грамматика  

 Занимательный русский язык 

 Пишем красиво 

 Финансовая грамотность  

 Математика и конструирование 

 Подготовка к ГИА 

 Правовая культура: от А до Я 

 3Д графика  

 Экология 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Курсы, реализуемые в рамках художественной деятельности: 

 Творческая мастерская 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы, реализуемые в рамках проблемно-ценностного общения: 
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 Кружок «Полезная привычка» 

 Полезные навыки 

 КВН 

 Юный инспектор движения 

 Психология 

 Психология общения 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы, реализуемые в рамках спортивно-оздоровительной деятельности: 

 Подвижные игры 

Духовно-нравственная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Курсы, реализуемые в рамках духовно-нравственной деятельности: 

 Развитие нравственных начал юных граждан через материалы окружающего мира  

 Кружок «Народоведение» 

 ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России) 

 Правовая культура: от А до Я 

 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 отношением к собственным поступкам. 

Коррекционно-развивающая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие умственного и 

физического потенциала обучающихся с умственной отсталостью, развитие у них навыков 

общения и самообслуживания, устранение дефектов речи, развитие психомоторики и 

двигательных функций. 

Курсы, реализуемые в рамках коррекционно-развивающей деятельности: 

 Комнатное цветоводство 

 Краеведение 

 Настольные игры 

Приведенные курсы, секции и кружки, реализуемые в рамках перечисленных видов 

деятельности, не являются постоянными из года в год. Их ведение зависит от потребностей 

участников образовательного процесса. При необходимости данный перечень может 

дополняться другими курсами. 
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2.2.3 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 или 

их законными представителями. 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение 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 тем или 

иным нравственным проблемам; 

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя, 

с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения 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, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

педагогом-психологом направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; посещение уроков. 
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 Проведение бесед, направленных на решение проблем класса и конкретных 

учеников; 

  Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом, участии класса в жизни школы (освещение мероприятий в 

ВК, одноклассниках, на школьном сайте, в мессенджерах, отчеты на родительских 

собраниях); 

  Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

  Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников. 

  Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов обучения и воспитания 

детей. 

  Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.4 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые 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. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел (КТД), интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Основные коллективные творческие дела нашей школы (КТД): 

«Здравствуй школа» (сентябрь); 
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«День самоуправления» (октябрь); 

«День матери» (ноябрь) 

«Зимний спектакль» (декабрь); 

«День рождения школы» (февраль); 

«А ну-ка, парни!» (февраль) 

«А ну-ка, девушки!» (март); 

«Родительская конференция» (апрель) 

«Вахта памяти» (май); 

В школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 «360 минут Байкалу», трудовые десанты: уборка школьной и поселковой 

территории, Покормите птиц, Кормушка, Скворечник, «Чистый лес», «Чистая речка», 

«Живи родник», «Внимание Дети», «Бессмертный полк», «Помоги первокласснику», 

«Письмо солдату», «Помоги ребёнку и ты спасёшь мир» и тд. 

 Красный крест «Корзина доброты» 

На уровне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

Совместные поездки в театры, музеи, экскурсии, походы, экспедиции и тд. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

 Праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню учителя, Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, День победы, последний звонок, выпускные и т.п. с участием родителей. 

 Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 Фестиваль «Калейдоскоп талантов». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; - наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 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 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

2.2.6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 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, регионов, муниципальных образований (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 

России, региона, местности, 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 общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

и второго 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 популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в 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;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 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.  

Конкурс социальных проектов «Школа наш дом» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне  

 Управляющий Cовет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные родительские комитеты, происходящие в режиме решения вопросов 

воспитания на уровне класса; 

  родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психологов, врачей, социальных педагогов и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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  родительский лекторий – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится, как правило, педагогом-психологом; 

  родительские чаты и группы, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, размещается срочная или полезная информация; 

  комплекс мероприятий по совместному благоустройству школьной территорий; 

  привлечение родителей к проведению совместных мероприятий: «День 

Знаний», «День матери», «Новогодний спектакль», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 

девушки!», «Последний звонок», выпускные вечера, субботники и др. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (памятки родителям «Решение конфликтов», «Детско-взрослые отношения» и 

т.д.); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (чествование родителей, за 

активную помощь школе); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

2.2.8 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители школьного парламента и волонтерского отряда «На старт!», Совет 

обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; -Через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.)  

 Через работу расширенного Совета с участием командиров классных активов; 

 Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 Через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

командиров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МКОУ 

ШР «ООШ №11» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 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 (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 
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 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, 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.). 

На групповом уровне: 

 проведение спортивных праздников, дней здоровья; организация участия вГТО, 

обеспечение участия команд школы в спортивных  соревнованиях разного уровня; 

организация деятельности спортивных секций разной направленности; 

 циклы профилактических классных часов, направленных на просвещение 

школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; вопросы гигиены и здорового 

питания); 

 участие в конкурсах, акциях профилактической направленности разного уровня; 

 осуществление межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики; 

  профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о способах противостояния негативным явлениям; 

  деятельность совета профилактики. 

  проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч спредставителями 

разных сфер профилактики. 

Профилактические недели: 

Разноцветная неделя (сентябрь); 

Высокая ответственность (сентябрь); 

Будущее в моих руках (октябрь); 

Всероссийский день правовой помощи детям (ноябрь); 

Единство многообразий (ноябрь); 

Мы за чистые легкие (ноябрь); 

В борьбе с ВИЧ-инфекцией (ноябрь-декабрь); 

Здоровая семья (ноябрь-декабрь); 

Равноправие (декабрь); 

Независимое детство (март); 

Всемирный день без табака (май). 

На индивидуальном уровне: 

 профилактические беседы, направленные на предупреждение асоциального 

поведения и вредных привычек; 

 проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному запросу); 

 приглашение на совет профилактики; 

 проведение обследований и разработка рекомендаций узкими специалистами 

(социально-психологическая служба) по запросу. 

2.2.10 Модуль «Социальное партнёрство» 

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.); 
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 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. 

Социальными партнерами МКОУ ШР «ООШ №11» являются: 

Партнер Содержание совместной 

деятельности 

Музеи г. Шелехова Организация мероприятий на базе 

школы. Экскурсии в музеи и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин, 

посещение экспозиций музея. 

Отдел молодежной 

политики и спорта Отдел 

молодежной политики и 

спорта 

Проведение муниципальных этапов 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний». Организация 

спортивных мероприятий. 

ОГИБДД ОМВД 

России по Шелеховскому 

району (на основании 

совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, занятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, тематические 

беседы на классных и общешкольных 

родительских собраниях, мероприятия по 

профилактике ДДТТ. 

Отдел МВД России 

по Шелеховскому району 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП Тематические сообщения на классных 

и общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации совместного плана работы. 

КУК районной 

центральной библиотеки 

г. Шелехова 

Мероприятия литературной, 

исторической направленности на базе 

библиотеки и школы. 

Участие в школьных мероприятиях. 

Детская школа 

искусств имени К. Г. 

Самарина 

Совместные мероприятия, занятия в 

кружках 

Детская 

художественная школа 

им. В.И. Сурикова 
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МБОУ ДО «ЦТ» 

Мобильный 

технопарк «Кванториум» 

Интеллектуальное развития детей, 

выявление и дальнейшее сопровождение 

талантливых детей в научно- техническом 

творчестве подростков, подготовка новых 

высококвалифицированных инженерных 

кадров.  

 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы; мастер-классы с 

участием профессионалов; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; - совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, посвященных  выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

2.2.12 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Занятия спортом содержат в себе огромный положительный воспитательный 

потенциал. Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности, стойко относиться к 

стрессовым ситуациям. Многолетние систематические тренировочные занятия формируют 

сильную личность, способность преодолевать свои слабости, умение владеть своими 

эмоциями.  
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Работа школьного спортивного клуба способствует формированию школьной 

развивающей среды, направленной на личностное развитие обучающихся через осознанное, 

мотивированное отношение к улучшению и сохранению своего здоровья, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризацию и приобщение 

к идеалам и ценностям спортивной деятельности.  

Воспитательный потенциал школьного спортивного клуба реализуется через: 

‒ Включение обучающихся с спортивное сообщество, где осваиваются навыки 

коммуникации, формируется чувство сопричастности общему делу, ответственности за 

результат, за честь школьного коллектива (чувство гордости за школу, поддержка других, 

чувство дружбы, командный дух, уважительное отношение к сопернику и к участникам, 

ответственность за результат). 

Формы реализации: спартакиады, занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях различных уровней проведения, спортивный досуг на каникулах, 

формирование и развитие внутришкольных команд по видам спорта.  

‒ Формирование социальной активности и здорового образа жизни обучающихся, 

мотивированного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья, заботы о 

здоровье окружающих. Формы реализации: утренняя зарядка, подвижные перемены, 

физкультминутки на уроках, дни здоровья, подвижные игры в группе продлённого дня, 

лекции, акции по профилактике вредных привычек, основам личной гигиены, классные часы 

о героях отечественного спорта, мониторинг физической подготовленности обучающихся, 

сдача норм ГТО.  

‒ Организацию деятельности обучающихся и создание воспитательных ситуаций, 

направленных на формирование морально-волевых качеств, внутренней позиции и 

мировоззрения, духовной культуры. (стремление к успеху, лидерство, умение сопереживать, 

гражданская позиция, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, терпимость, патриотизм). 

Формы реализации: семинары, круглые столы, конкурсы рисунков, викторины, 

классные часы, интерактивные игры, лекции, встречи со знаменитыми спортсменами, 

мастер-классы, оформление информационных стендов (олимпиадное движение, 

параолимпийцы), игры на улицы (игры народов мира), зарницы, беседы о героях 

отечественного спорта.  

‒ Развитие массового школьного спорта, вовлечение обучающихся в организованную 

физкультурно-спортивную деятельность, создание возможностей для социализации 

обучающихся, привлечение родителей к активным формам занятий спортом, развитие 

детско-взрослых взаимоотношений, общностей, которые могли бы объединять детей и 

взрослых общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Формы реализации: спортивные праздники, клубы выходного дня, соревнования по 

различным видам спорта, эстафеты, интерактивные игры, конкурсы, фестивали.  

‒ Создание условий для мотивации обучающихся занятиями физической культуры и 

спорта через поощрение детских инициатив.  

Формы реализации: награды, дипломы, доска почёта, общешкольные линейки, билеты 

на посещение спортивных мероприятий.  

‒ Создание в школьном спортивном клубе традиций, задающих его участникам 

определенные социально значимые формы поведения.  

Формы реализации: проведение спортивных ежегодных мероприятий, приуроченных к 

праздникам, «Большая игра» - школьный турнир по волейболу между учителями и 

учениками, соревнования по различным видам спорта, выборы членов спортивного клуба, 

семейные игры.  
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‒ Формирование позитивного ценностного отношения к спорту, спортивной культуры 

личности школьника, усвоение социальных ценностей, повышение социального престижа 

школы.  

Форма реализации: участие в рейтинговых соревнованиях, «Президентские 

состязания».  

‒ Создание условий для профессионально-ориентирующего воспитания обучающегося, 

способствующих формированию личностных профессионально-значимых качеств. 

Организация сетевого взаимодействия и практико-ориентированного обучения как средства 

воспитательной работы. Совершенствование в выбранном виде спорта.  

Формы реализации: сетевое взаимодействие со спортивными школами, лигами, 

клубами, школами олимпийского резерва, институтами физической культуры. 

‒ Формирование стремление обучающихся к познанию и творчеству, как элемента 

воспитания культуры школьника. Развитие самодеятельности, самореализации в рамках 

работы школьного спортивного клуба, направленное на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей, формирование навыков общения и сотрудничества.  

Формы реализации: пресс-центр, школьная газета, актив клуба, волонтерское 

движение. Одним из основных условий создания целостной воспитательной среды в рамках 

работы школьного спортивного клуба является обеспечение взаимодействия всех 

участников образовательных отношений: «ученик-педагог-тренер-классный руководитель-

администрация-спортивный коллектив-родитель». 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий, 

связанных с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности назначаются в МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная 

школа №11» в соответствии с имеющимися в штате единицами: заместитель директора по 

воспитательной работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – 

психолог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. К 

планированию и организации мероприятий также привлекаются родители (законные 

представители), социальные партнёры и обучающиеся МКОУ Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа №11». 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МКОУ Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа №11», в которые вносятся изменения в соответствии 

с рабочей программой воспитания:  

 программа развития МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11»; 

 план работы МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная 

школа №11» на учебный год; 

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11». 

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания МКОУ Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа №11» размещаются на сайте  



  

395 

 

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, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа №11», обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, в частности: 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям в 

МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

в МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

  профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение школе осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, социальным педагогом. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений осуществляется посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

  формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ 

Осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

 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. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 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, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 
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 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

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 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. 



  

398 

 

Самоанализ воспитательной работы проводится с учетом следующих принципов: 

 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 заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей 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 по воспитательной работе (педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 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 обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 
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 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 по экологическому воспитанию. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета или аналитической справки, 

составляемых заместителем директора по воспитательной работе (с учетом представленной 

информации классных руководителей). В конце учебного года данные материалы 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом как коллегиальными органами 

управленческой системы МКОУ Шелеховского района «Основная общеобразовательная 

школа №11». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

 

В 7-9-х классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования.  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

МКОУ ШР «ООШ № 11» на 2023-2024 учебный год (далее учебный план), выступающего в качестве 

одного из основных организационных механизмов реализации ООП ООО МКОУ ШР «ООШ №11», 

является: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

● Письмо Министерства   образования   и   науки   РФ от   18.06.2015   № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
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●  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России; 

● Устав МКОУ ШР «ООШ № 11», утвержденный приказом Управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района от 15 февраля 2019 года № 109; 

● Локальные акты МКОУ ШР «ООШ № 11». 

 

Структура учебного плана 

 

За основу учебного плана основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» на 2023-

2024 учебный год взят учебный план ФОП ООО (вариант № 1 для 8-9-х классов и вариант № 4 для 7-

х классов). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией - 30% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть включает в себя 10 предметных областей: русский язык и литература, Родной 

язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Продолжительность учебного года в 7-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 7-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 7 классе – 32 

часа, в 8-9 классе – 33 часа. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  
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Согласно учебному плану (ФОП ООО, вариант № 4), предусмотренному федеральной 

образовательной программой начального общего образования, часы, формируемые участниками 

образовательных отношений, в 7-х классах отсутствуют. 

По итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на введение предмета «Мастерская» и «Волейбол» в 8-х 

классах, «Введение в Новейшую историю России» и «В мире информатики» - в 9-х классах. 

Выбранные родителя (законными представителями) курсы, способствуют получению знаний по 

предметам, обязательным для итоговой аттестации, так и направленных на развитие физических 

способностей, и силы воли. 

При распределении часов учебного плана в части внеурочной деятельности проводилось 

анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся. По итогам анкетирования в 

каждом классе были определены курсы внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельности, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также исходя из возможностей школы. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ШР 

«ООШ № 11». 

 

Предметы, курсы, модули Класс

ы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 7-9 Контрольная работа 

Литература 7-9 Задания на основе  анализа 

текста 

Родной русский 7 Проектная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

7-9 Контрольная работа 

Алгебра 7-9 Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Контрольнаяработа 

Вероятность и статистика 7 Контрольнаяработа 

Информатика 7-9 Контрольнаяработа 

История 7-9 Зачет 

Обществознание 7-9 Контрольная работа 

География 7-9 Контрольная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Химия 7-9 Контрольная работа 

Биология 7-9 Контрольная работа 
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Изобразительное искусство 7 Контрольная работа 

Музыка 7-8 Урок-концерт 

Технология 7-9 Разработка проекта 

Физическая культура 7-9 Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Контрольная работа 

 

Учебный план основного общего образования 

МКОУ ШР "ООШ № 11" 

2023-2024 учебный год 

7-9 классы 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 9а 9б Всег

о Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 4 4 3 3 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  1 1 - - -  2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика  

и информатика 

Математика        

Алгебра 3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 12 

Вероятность и статистика 1 1 1 1 1 1 6 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 2 2 2 2 2 2 12 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 3 3 14 

Химия   2 2 2 2 8 

Биология 1 1 2 2 2 2 10 

Искусство Изобразительное искусство 1 1     2 

Музыка 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 1 4 

Итого 32 32 31 31 32 32 190 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 2 2 1 1 6 

Введение в Новейшую историю России     0,5 0,5 1 

В мире информатики     0,5 0,5 1 
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Волейбол   1 1   2 

Мастерская   1 1   2 

Всего часов: 32 32 33 33 33 33 199 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 1088 1088 1122 1122 1122 1122 6664 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии  

с действующими санитарными правилами и 

нормами 

32 32 33 33 33 33 199 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 6 

Россия – мои горизонты 1 1 1 1 1 1 6 

Русская словесность    1 1 1 3 

Финансовая грамотность 1   1   2 

КВН   1    1 

Я и будущее 1 1     2 

Занимательный английский 1 1     2 

Робототехника  1     1 

Физика в опытах 1      1 

Практикум по решению задач по физике  1     1 

Волейбол 1 1   1 1 4 

Удивительная химия   1 1 1  3 

Наглядная геометрия   1  1 1 3 

Проектная деятельность     2 2 4 

Правовая культура: от А до Я      1 1 

В мире информатики     1  1 

Мир географии      1 1 

Вокальная студия    1   1 

Школьный театр «Буратино» 1   1 

Юный стрелок   1 1   2 

ИТОГО недельная нагрузка 7,25 7,25 6,25 7,25 9 9 46 

 

 

Учебный план основного общего образования 

МКОУ ШР "ООШ № 11" 

2023-2024 учебный год 

7-9 классы 

(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 
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Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 136 136 102 102 102 102 680 

Литература 102 102 68 68 102 102 544 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык  34 34 - - - - 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 612 

Математика  

и информатика 

Математика - - - - - - - 

Алгебра 102 102 102 102 102 102 612 

Геометрия 68 68 68 68 68 68 408 

Вероятность и статистика 34 34 34 34 34 34 204 

Информатика 34 34 34 34 34 34 204 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 68 408 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 204 

География 68 68 68 68 68 68 408 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 68 68 102 102 476 

Химия - - 68 68 68 68 272 

Биология 34 34 68 68 68 68 340 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 - - - - 68 

Музыка 34 34 34 34 - - 136 

Технология Технология 68 68 34 34 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 68 408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 34 34 34 136 

Итого 1088 1088 1054 1054 1088 1088 6460 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 68 68 34 34 204 

Введение в Новейшую историю России - - - - 17 17 34 

В мире информатики - - - - 17 17 34 

Волейбол - - 34 34 - - 68 

Мастерская - - 34 34 - - 68 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 1088 1088 1122 1122 1122 1122 6664 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии  

с действующими санитарными правилами и нормами 

1088 1088 1122 1122 1122 1122 6664 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 34 34 34 34 34 34 204 

Профориентация 34 34 34 34 34 34 204 

Русская словесность    34 34 34 102 

Финансовая грамотность 34   34   68 

КВН   34    34 
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Я и будущее 34 34     68 

Занимательный английский 34 34     68 

Робототехника  34     34 

Физика в опытах 34      34 

Практикум по решению задач по физике  34     34 

Волейбол 34 34   34 34 136 

Удивительная химия   34 34 34  102 

Наглядная геометрия   34  34 34 102 

Проектная деятельность     68 68 136 

Правовая культура: от А до Я      34 34 

В мире информатики     34  34 

Мир географии      34 34 

Вокальная студия    1   34 

Школьный театр «Буратино» 1   34 

Юный стрелок   1 1   68 

ИТОГО нагрузка на реализацию курсов внеурочной 246,5 246,5 212,5 246,5 306 306 1564 

3.1. Календарный учебный график МКОУ ШР «ООШ № 11» 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день (субботу 

или воскресенье), то начало учебного года переносится на первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года не ранее 23 мая.  

Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов -33 недели, для 2-х                         

классов – 34 недели. 

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 

недель, 3 четверть – 9 недель, 4 четверть – 7 недель. 

Сроки и продолжительность каникул. Каждый учебный год предполагает плановые 

перерывы – осенью, зимой и весной. В течение учебного года проводятся каникулы, которые 

составляют не менее 30 дней для 2 классов, для 1-х классов в феврале проводятся 

дополнительные каникулы сроком в 1 неделю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для 2 классов проводится 1 раз в год после прохождения 

программ по предметам с 20 апреля по 18 мая. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом по 

школе и доводится до сведения участников образовательных отношений не позднее, чем за 

две недели до начала промежуточной аттестации. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1,5 Сентябрь Классные руководители1,5 

классов 

Составление социальных 

паспортов 

1-9 Сентябрь Классные руководители 1-9 

классов 

Час общения «Разговоры 

о важном» 

1-9 Каждый 

учебный 

понедельник 

1 урок 

Классные руководители 1-9 

классов 

Час общения «Россия- 

мои горизонты» 

(профминимум) 

1-9 Каждый 

учебный 

четверг 1 

урок 

Классные руководители 1-9 

классов 

Работа с 

государственными 

символами России 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-9 Сентябрь Классные руководители 1-9 

классов 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников 

1 Сентябрь Классные руководители 1 

классов 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Работа с учителями - 1-9 В течение Классные руководители 1-9 
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предметниками, 

работающими в классе 

года классов 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

1-9 В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Родительские собрания 1-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 1-9 

классов 

Участие в совещаниях 

при директоре, МО 

классных руководителей 

с рассмотрением 

вопросов по исполнению 

Федерального закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ, 

работе с семьей и детьми 

«группы риска» др. 

1-9 В течение 

учебного 

года, по 

запросу 

Социальный педагог 

Середкина Е.А.  

Тренинг на развитие 

коммуникативных 

навыков, на сплочение 

учащихся в классе 

1-9 В течение 

года  

Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю 

Разработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

учителей 

предметников и 

родителей по работе с 

проблемами в 

поведении 

обучающихся 

1-9 По запросу  Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятие Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
1-9 01.09.23 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнение 

государственного Гимна 

 

 

1-9  

 

Каждый 

понедельник 

08:30 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагог-

организатор Гошко С.В.,  

классные руководители 1-9 

классов 
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Общешкольный день 

здоровья 
1-9 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Общешкольная осенняя 

ярмарка «Дары природы» 
1-9 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Октябрь 

День учителя в школе: 

День самоуправления, 

концертная программа 

1-9 5 октября 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В. 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Ноябрь 

Каникулярный абонемент 1-9  Ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Мероприятия 

посвященные «Дню 

матери» 

1-9 Ноябрь  

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации 

1-9 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 
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К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Декабрь 

Районная выставка 

прикладного творчества 

«Рождественские 

фантазии» 

1-9 

Декабрь  

МБОУ ДО 

«ЦТ» 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов  

Районный конкурс 

«Новогодняя дорожная 

игрушка» 

1-9 

Декабрь  

МБОУ ДО 

«ЦТ» 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

принятия Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

1-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., классные 

руководители 1-9-х классов, 

учителя истории  

Новый год в школе 1-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов  

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Январь 

Открытый районный 

конкурс-выставка работ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Вдохновение» 

1-9 
Январь 

 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., учитель-

дефектолог Глазкова А.Г.  

 

Неделя памяти жертв 

Холокоста 
1-9 Январь 

Классные руководители 1-9х 

классов, учителя истории. 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 
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Гошко С.В., Шонина О.В. 

Февраль 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

рождения школы 

1-9 Февраль 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Акция единого действия, 

направленная на решение 

социальных проблем 

«Добродеятель» 

1-9 Февраль 

Педагог организатор Шонина 

О.В., отряд волонтеров «На 

старт!» 

Военно-патриотическое 

мероприятие 

посвященное Дню 

защитника Отечества «А 

ну-ка, парни!» 

1-9    Февраль 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., учитель 

географии Лузгин Н.Н., 

педагоги-организаторы Гошко 

С.В., Шонина О.В., учителя 

физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д., 

классные руководители 1-9 

классов 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Март 

Спортивно-

патриотическое 

мероприятие 

посвященное 

Международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки!» 

1-9 Март Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Открытый районный 

конкурс-выставка 

«Вторая жизнь вещей» 

1-9 Март 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 
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Апрель 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 
1-4 Апрель 

Педагоги-организаторы Гошко 

С.В., Шонина О.В. 

Классные руководители 

Радченко Е.В., 

Колибаверде Ю.С. 

Приземина А.В., 

Улезко О.В.,  

Русанова Л.А.,  

Ермоленко Е.В.,  

Сверлова Ю.Н., 

Толстикова Н.А. 

День здоровья 1-9 Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., учитель 

географии Лузгин Н.Н., 

педагоги-организаторы Гошко 

С.В., Шонина О.В., учителя 

физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д., 

классные руководители 1-9 

классов 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

и технического 

творчества «Мастерами 

славится Россия» 

1-9 Апрель  

Заместитель директор по ВР 

Шинкова О.В., 

учителя технологии Кудаков 

С.Н., Лагерман И.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Май 

День Победы: участие в 

акции «Бессмертный 

полк», митинге, письмо 

солдату 

1-9 Май 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., учитель 

географии Лузгин Н.Н., 

педагоги-организаторы Гошко 

С.В., Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

Торжественная линейка 

«Последний звонок»  
9 Май 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 
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Шонина О.В., классные 

руководители 9-х классов 

Сверлова Н.Ю. 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

- 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

Июнь 

Акция «Летний лагерь - 

территория здоровья»  
1-4 Июнь Начальник лагеря Гошко С.В. 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защиты детей 

1-4 1 Июня Начальник лагеря Гошко С.В. 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

России 

1-4 12 Июня  Начальник лагеря Гошко С.В. 

Подготовка отчетной 

документации, работа с 

документами. 

 
В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., социальный 

педагог Середкина Е.А., 

педагог-психолог Кащенко 

К.Ю., педагоги организаторы 

Гошко С.В., Шонина О.В. 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений за 

пределами населенного 

пункта 

1-9 
В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Тематические экскурсии 

в городской музей, музей 

города Иркутска 

1-9 

По плану 

работы ВР 

классного 

руководител

я 

Классные руководители 1-9 

классов 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 
1-9 

По плану ВР 

классного 

руководител

я 

Классные руководители 1-9 

классов 

Поездки на новогодние 

представления 
1-9 Декабрь 

Классные руководители 1-9 

классов 
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Туристические походы 2-9 Май 
Классные руководители 2-9 

классов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Мероприятие Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-9 
В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., педагоги-

организаторы Гошко С.В., 

Шонина О.В., классные 

руководители 1-9 х классов 

Оформление классных 

уголков 
1-9 

В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Трудовые десанты по 

уборке классов 
1-9 

В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Праздничное украшение 

кабинетов 
1-9 

В течение 

года 

Классные руководители 1-9 

классов 

Субботник 1-9 Апрель, май 
Классные руководители 1-9 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятие Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Ярмарка», 

«Новый год», 23 февраля, 

8 марта, «Бессмертный 

полк», и др. 

1-9 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Классные руководители 

Общешкольные 

родительские собрания 
1-9 Март 

Директор школы, заместитель 

директора по ВР Шинкова 

О.В., социальный педагог 

Середкина Е.А., педагог-

психолог Кащенко К.Ю.,  

классные руководители 1-9 

классов 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-9 
В течение 

года 

Ответственный за сайт 

Емельянов К.А. 

Индивидуальные 

консультации 
1-9 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., педагог-

психолог Кащенко К.Ю., 
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классные руководители 1-9 

классов 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

1-9 1-2 раза в 

год 

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В. социальный 

педагог Середкина Е.А., 

классные руководители 1-9 

классов 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-9 По графику 
Социальный педагог 

Середкина Е.А 

Выступление на 

родительских собраниях 

«Психолого-

педагогические причины 

возникновения 

трудностей в обучении у 

школьников», 

«Профилактика 

негативных проявлений в 

детской и подростковой 

среде», «Влияние 

психологического 

климата в семье на 

психологическое 

здоровье ребенка» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог психолог Кащенко 

К.Ю. 

Выступление на классных 

и общешкольных 

родительских собраниях с 

разъяснением 

обязанностей по 

воспитанию и 

образованию детей 

«Административная 

ответственность 

родителей/законных 

представителей за 

ненадлежащее 

воспитание, обучение и 

содержание 

несовершеннолетних 

детей», Родительский 

контроль за Интернет-

активностью ребенка. 

Ограничение доступа 

1-9 
В течение 

года 

Социальный педагог 

Середкина Е.А 
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детей к информации, 

причиняющей вред их 

здоровью», «Как уберечь 

ребенка?», «Последствия 

употребления 

потенциально опасных 

ПАВ, наркотических 

средств, признаки их 

потребления». «Факторы 

деструктивного 

поведения в детско-

подростковой среде», 

«Правовая 

ответственность 

родителей за совершение 

правонарушения их 

несовершеннолетним 

ребенком, в том числе за 

участие в 

несанкционированных  

политических 

мероприятиях» и др. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Мероприятие 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 1-9 Сентябрь 
Классные руководители 1-9 

классов 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-9 

В течение 

года 

Педагог организатор Гошко 

С.В. 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Мероприятие 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Оперативное 

информирование КДН и 

ЗП, ОДН ОМВД, отдел 

опеки и попечительства о 

выявленных фактах 

жестокого обращения с 

детьми, попытках 

вовлечения в преступную 

деятельность, попытках 

суицида и др. 

1-9 
В течение 

года 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., заместитель 

директора по ВР Шинкова 

О.В. 

Сверка обучающихся 

школы и семей, 

состоящих на 

1-9 
Август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Середкина Е.А. 
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профилактических видах 

учета с ОДН ОМВД, КДН 

и ЗП, с целью 

формирования банка 

данных на указанную 

категорию, организации с 

ними профилактической 

работы 

Организация 

мониторинга социального 

состава обучающихся и 

их семей. Оформление 

социального паспорта 

школы. 

Составление списка 

обучающихся по 

социальному статусу 

1-9 
1 неделя 

сентября  

Социальный педагог 

Середкина Е.А., классные 

руководители 1-9-х классов 

Профилактические 

мероприятия по 

безопасности дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

1-9 

 

 

Сентябрь 

Учитель ОБЖ Емельянов К.А., 

классные руководители 1-9-х 

классов  

Реализация мероприятий 

в рамках проекта 

«Расправим крылья», на 

которые приглашаются 

дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

 

 

1-9 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные руководители 1-9 

классов, учитель- дефектолог 

Глазкова А.Г.  

Диагностика 

адаптированности 

учащихся 1-ых, 5-ых 

классов к обучению в 

школе 

1,5 Сентябрь 

Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю. 

 

Единая неделя 

профилактики 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», 

посвященная Всемирному 

дню профилактики 

суицида 

1-9 
Сентябрь 

 

Социальный педагог 

Середкина Е.А. 

 

Педагог психолог Кащенко 

К.Ю. 

Акция: «Каждого ребенка 

за парту!»: 

- выявление не 

обучающихся и не 

1-9 
01-29 

сентября 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., заместитель 

директора по УВР Репина 

А.В., заместитель директора 



  

417 

 

работающих подростков, 

содействие определению 

на учёбу, 

трудоустройству. 

по ВР Шинкова О.В. 

Занятия по ПДД «Дорога 

в школу и домой», 

«Безопасный маршрут», 

«Мои безопасные 

каникулы», инструктажи 

1-9 Октябрь 

Классные руководители 1-9 

классов, учитель ОБЖ 

Емельянов К.А. 

 

Индивидуальные беседы, 

консультирование 

родителей/законных 

представителей 

обучающихся, 

находящихся на учёте  

СОП, ОДН ОМВД, ВШК: 

-об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних; 

-взаимоотношениях в 

семье;  

-о бытовых условиях,  

роли семьи  в 

воспитании ребенка; 

- о вопросах 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков др. 

1-9 Ноябрь 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., Гришкова А. 

А - инспектор ОДН ОМВД 

Единая Неделя 

профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности. 

1-9 
Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., педагог -

организатор Шонина О.В. 

Практические занятия по 

безопасности «Мои 

безопасные каникулы» 

1-9 Декабрь Классные руководители 1-9-х 

классов, учитель ОБЖ 

Емельянов К.А. 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», 

посвященная Всемирному 

дню прав человека 

1-9 Декабрь 

Социальный педагог 

Середкина Е.А., классные 

руководители 1-9-х классов 

Неделя профилактики 

насилия в 

образовательной среде 

1-9 Январь Заместитель директора по ВР 

Шинковой О.В., социальный 
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«Дружить здорово!» педагог Середкина Е.А. 

День безопасного 

Интернета 

1-9 Февраль Классные руководители 1-9-х 

классов, учитель информатики 

Емельянов К.А. 

Единая неделя 

профилактики от 

несчастных случаев и 

детского травматизма, 

посвященная Всемирному 

дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

1-9 Апрель 

Заместитель директор по ВР 

Шинкова О.В., классные 

руководители 1-9 классов 

«Мои безопасные 

каникулы» 
1-9 

Последняя 

неделя мая 

Классные руководители 1-9 

классов 

Диагностика обучающихся 

«группы риска» 
1-9 

В течение 

года 

Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю. 

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы 

риска» по запросу, по 

итогам СПТ 

 

1-9 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю. 

Индивидуальная 

углубленная 

психодиагностика 

интеллектуальной и 

личностной сфер детей по 

запросу педагогов и 

родителей 

 

1-9 
В течение 

года 

Педагог-психолог Кащенко 

К.Ю. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения 

 

Ответственные 

Районный конкурс 

«Профессия моих 

родителей» 

2-3 Ноябрь  

Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В.,  

классные руководители 2-3 

классов 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольный день 

здоровья 

1-9  Сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-9 классов 

Соревнования по лёгкой 

атлетике среди 

обучающихся 

1-9 Сентябрь Учителя физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д. 
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образовательных 

организаций 

Шелеховского района в 

зачёт Спартакиады 2023-

2024 учебного года 

Соревнования по легкой 

атлетике среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Шелеховского района. 

Входящих во 

всероссийскую 

спортивно-

оздоровительную 

программу 

«Президентские 

состязания» 

1-9 Октябрь Учителя физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д. 

Соревнования по мини-

футболу среди команд 

образовательных 

организаций и дворовых 

команд Шелеховского 

района «Кубок мэра» 

1-9 Октябрь Учителя физической культуры 

Соревнованию по 

пионерболу среди 

обучающихся (2-4 

классов) ОО 

Шелеховского района в 

зачёт 9Спартакиады 2023-

2024 учебного года 

(сельские школы)  

2 Декабрь Учителя физической культуры 

Военно-патриотическое 

мероприятие 

посвященное Дню 

защитника Отечества «А 

ну-ка, парни!» 

1-9 Февраль Заместитель директора по ВР 

Шинкова О.В., учитель 

географии Лузгин Н.Н., 

педагоги-организаторы Гошко 

С.В., Шонина О.В., учителя 

физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д., 

классные руководители 1-9 

классов 

Общешкольные 

спортивные соревнования 

1-9 Апрель Учителя физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д. 

Соревнования по легкой 

атлетике среди 

обучающихся (2-8 

классов) образовательных 

организаций 

2-8 Апрель Учителя физической культуры 

Мелентьев А.Ю., Блем Д.Д. 
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Шелеховского района. 

Входящих во 

всероссийскую 

спортивно-

оздоровительную 

программу 

«Президентские 

состязания» 

3.3.  Характеристика условий реализации ООП ООО в соответствии 

с требованиями стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ ШР «ООШ № 11», реализующей основную образовательную про 

грамму основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

МКОУ «ООШ № 11» укомплектована педагогическими, руководящими и иными ра- 

ботниками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Уровень 

квалификации педагогических и иных работников соответствует установленным 

требованиям. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

Должность1 Количество 

работников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню квали- 

фикации 

Фактический уро- 

вень квалифика- 

ции 

Учителя 20 чел. соответствуют Высшая к.к. – 6 чел. 

Первая к.к. – 8 чел. 

Социальный педагог 1 чел соответствует Первая к.к. 

Педагог-психолог 1 чел. соответствует Без категории 
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Учитель-логопед 1 чел. соответствуют Без категории 

Библиотекарь 1 чел. соответствует Без категории 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса при получении начального общего образования 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

пси- хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

Преемственность предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу 

с родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами 

по обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 
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Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого- 

педагогической   работы.   Педагоги-психологи   и   классные   руководители    

составля- ют план психолого-педагогической работы с классом в соответствии с 

актуальными воз- растными задачами и индивидуальными особенностями 

обучающихся, а также целями и задачами,   стоящими      перед       образовательным       

учреждением.       Планирование предусматривает индивидуальную и групповую 

работу с учащимися, сопровождение общешкольных воспитательных мероприятий, 

проведение тематических родительских собраний. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми 

субъектами образовательной среды.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

В начальной школе системно проводится развивающая работа по 

совершенствованию коммуникативной культуры обучающихся на основе 

нравственных ценностей в форме развивающих занятий. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовым планом педагога-психолога, утверждённым директором 

школы. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач 

сопровождения с учётом специфики возрастного и психофизического развития 

воспитанников и обучающихся. Определены цель и основные задачи сопровождения на 

каждом возрастном этапе. 

Члены медико психолого-педагогической службы школы работают по 

следующим направлениям: диагностическое, психологическое просвещение и 

консультирование, коррекционно–развивающее, профилактическое. Проводится 

организационно – методическая работа, как на уровне школы, так и муниципальном 

уровне. 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного 

подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 
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 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты; 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно – управленческих работников; 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую 

литературу), которые выделяются в виде субвенции; 

 Затраты на приобретение расходных материалов 

 Хозяйственные расходы  

 

3.4.3.Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

 

Учебно-методическое обеспечение нацелено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы и 

содержит: 

 Примерные программы начального общего образования. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

разработанные педагогами с учётом ФГОС начального общего образования. 

 Учебники для учащихся. 

 Оценочные и методические материалы, пособия для педагогов (представлены 

в приложении) 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические и 

информационные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- выступления с аудио-, видео- экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
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оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, и ИКТ-инструментов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Ин- тернет, учебной и художественной литературе; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обу- чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

 

В МКОУ ШР «ООШ № 11» создано единое информационное пространство, 

работает информационный центр, локальная сеть. Работает сайт школы, отражающий 

все аспекты деятельности ОУ: 

- Учителя начальных классов имеют в классах и дома ПК и выход в Интернет, 

активно используют ИКТ при подготовке к урокам, создании планирования. 

- Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности, включая весь документооборот на электронных 

носителях, электронный журнал, дневник, система оповещения через мобильные сети. 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

В школе созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

образовательными организациями в рамках районных Единых муниципальных 

проектах, проблемных творческих групп, с целью повышения квалификации и ведения 



  

426 

 

постоянной методической поддержки по вопросам реализации ООП ООО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МКОУ ШР «ООШ № 11» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Формами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации 

при ИИПКРО, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учите- ля по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участиками образовательного процесса и др. 

Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения по 

реализации ФГОС начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
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разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, и т. д. 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база МКОУ ШР «ООШ №11» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности Школа обеспечена мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами,  рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

робототехникой, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещением для занятий музыкой 

• спортивными сооружениями (залом, стадионом,), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•        медицинским кабинетом; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробом, санузлами; 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 

 

•  его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 
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• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: управления и тиражирования информации, 

организации эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. Оценка 

матерально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществляется по следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места- 

ми обучающихся и педагогических работников 

отсутствуют 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством 

имеется в 

наличии 

3 Помещения для занятий музыкой имеется в 
наличии 

 

В школе в соответствии с нормами СанПиНа имеет необходимый набора зон (для 

осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, питания и медицинского обслуживания обучающихся). Площадь, 

расположение и размеры учебных кабинетов и рекреаций, освещённость и воздушно-

тепловой режим обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы                                   

начального общего образования. 

В МКОУ ШР «ООШ № 1» созданы необходимые условия для реализации ООП 
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НОО, однако есть и нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

 

 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Укомплектованность педа- 

гогическими работниками; 

Уровень квалификации пе- 

дагогических и иных работ- 

ников. 

 
 
Непрерывность профессио- 

нального развития педаго- 

гов 

Необходимо повышать уровень квали- 

фикации педагогов, аттестованных на 

соответствие. Необходим рост числа 

педагогов с первой и высшей категори- 

ей. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Необходимо повышение квалификации 

педагогов в рамках курсовой подготов- 

ки с практическими занятиями по те- 

мам ФГОС ОВЗ 
Мотивация творческого и профессио- 

нального роста педагогов, стимулиро- 

вание их участие в инновационной дея- 

тельности. 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго- 

гических работников за высокие ре- 

зультативность работы 

Материально - 

технические 

материально-техническая 

база, соответствующая дей- 

ствующим санитарно- 

техническим нормам; 

обеспечение качества орга- 

низации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, преду- 

смотренных учебным пла- 

ном. 

Безусловное выполнение всех санитар- 

но-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной шко- 

лы учебно-лабораторным оборудовани- 

ем. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

Приобретение мультимедийного и зву- 

кового оборудования, микрофонов и 

акустических систем для зала 
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Учебно - 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие антивирусных 

программ на персональных 

компьютерах учителей и 

учащихся. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методиче- 

ской литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объёме 

образовательного миниму- 

ма образовательной про- 

граммы Обеспеченность 

всех модулей учебного пла- 

на учебно-методической 

документацией. 

Необходимость приобретения антиви- 

русных программ, лицензионного про- 

граммного обеспечение. 

 
Пополнение школьной библиотеки, ме- 

диатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек- 

тронным приложением. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

Психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, обес- 

печивающую эффективное психолого- 

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

 

 


