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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе учебного курса по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», и авторской образовательной программы для 

общеобразовательных учреждений, под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы. Учебник включѐн в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2023-

2024 учебный год. Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности.  

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания 

в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности  жизнедеятельности. 

Тип программы: базовая программа по основам безопасности жизнедеятельности.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5-7 класс. Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ для 5-го класса структурно 

представлено двумя модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

 модуль № 1 «Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя»;                 

 модуль № 2 «Мой безопасный дом»;                                                                                                                         

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности еѐ 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица 

и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и пр. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курс ОБЖ соответствует предметной области, введѐнной в стандарт второго 

поколения. Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков 

по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета  развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь своѐ здоровье, овладевать умениями и 

навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. 

В каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется 

проектная деятельность. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 

и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

заключается в том, что обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения в 

области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом. 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 



навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

МЕСТО  КУРСА  В  БАЗИСНОМ  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться в 

5-7 классах из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). В соответствии с календарным 

учебным графиком школы на 2023 – 2024 учебный год и производственным календарѐм на 

2023 – 2024 год в рабочей программе запланировано 34 часа. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы, которая включает все темы, 

предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

  безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; оказывать 1МП пострадавшим; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

частности наркотиков; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 Развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом своих возможностей. 



 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета ОБЖ в 5 классе предусматривается по 1 часу в 

неделю, всего на изучение предмета ОБЖ в 5 классе отводится 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Необходимость изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Краткая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и его 

основные задачи. 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое 

здоровый образ жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Роль и значение 

государственных символов в жизни Российской Федерации и ее граждан. Государственный 

гимн Российской Федерации. 

Модуль № 1 «Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя»: 

 Цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы 

безопасного поведения. 

Организм человека и его безопасность. Почему нужно знать свой организм. Система 

органов. Укрепляем нервную систему. Тренируем сердце. Развиваем дыхательную систему. 

Питаемся правильно. Здоровье органов чувств. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. 

Учение  социально важная деятельность. Круг интересов. Фанаты и поклонники. Чем 

опасен фанатизм. 

Как вести здоровый образ жизни. Что влияет на здоровье. Чистота  залог здоровья. 

Движение  это жизнь. Поговорим о закаливании. Компьютер и здоровье. Как уберечь себя 

от инфекционных заболеваний. 

Модуль № 2 «Мой безопасный дом»: 

Наводим в доме чистоту. Мыши, тараканы  животные не домашние. Моем посуду 

правильно. Дела домашние: техника безопасности. Не забываем об осторожности (правила 

пользования электричеством и газовыми приборами). Основные источники опасности в 

быту и их классификация. 

Причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и правила 

оказания первой помощи. Первичные средства пожаротушения. Правила вызова экстренных 

служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения. 

Итоговые уроки  

Завершение учебного материала. Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Итоговая контрольная работа в форме итогового тестирования, зачетные работы. 

Резерв  

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая Программа чѐтко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

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

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 



средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

 формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

 понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природ- ной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространѐнных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

 установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных 

условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 



 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

 укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

 установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной,технологической и 

социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 



Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



 Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться 

о результатах); 

 определять свои действия и действия партнѐра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с 

учѐтом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностьюу обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляютсяв способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 



различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

 Модуль № 1 «Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя»: 

 организм человека и его безопасность. Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление 

нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального 

питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии; 

 здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в 

глаз инородного тела; 

 как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, 

вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши); 

 движение  это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности; 

 закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка; 

 компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление. 

Модуль № 2 «Мой безопасный дом»: 

 безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте; 

 правила уборки квартиры и мытья посуды; 

 животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме; 

 первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (парами клея, 

краски, газом) и поражении электрическим током. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Введение 

 Почему нужно 

изучать предмет 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

». 

1 0 1  Знакомство с 

курсом предмета. 

Необходимость 

его 

изучения. Техника 

безопасности на 

уроках ОБЖ. 

Объясняют цель и 

задачи предмета 

ОБЖ, его 

ключевые понятия. 

Устный 

опрос; 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 1. Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя. 

1.1. За что «отвечают» 

системы органов 
2 0 2  Почему нужно 

знать свой 

организм. 

Особенности 

организма 

человека. Какие 

системы органов 

есть у человека. За 

что «отвечают» 

эти системы 

органов, их 

характеристика. 

Устный 

опрос; 

 

 



1.2. Укрепляем 

нервную систему 
1 0 1  Строение нервной 

системы человека. 

Укрепление 

нервной системы: 

что нервная 

система «любит» и 

чего «не любит». 

Выполнение 

правил бережного 

отношения к 

нервной системе. 

Устный 

опрос; 

 

 

1.3 Тренируем сердце 2 0 2  Знакомство 

учащихся со 

строением и 

работой сердца. 

Измеряют частоту 

пульса до и после 

физической 

нагрузки, проверка 

своей 

выносливости. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

1.4 Развиваем 

дыхательную 

систему 

2 0 2  Дыхательная 

система человека, 

еѐ функции и 

значение. Правила 

бережного 

отношения к 

дыхательной 

системе. 

Дыхательные 

упражнения для 

утренней 

гимнастики. 

Устный 

опрос; 

 

 



1.5 Проверочная 

работа за 1 

триместр 

1 1 0  Тематический 

контроль. 

Письменный 

контроль. 

 

1.6 Питаемся 

правильно 
2 0 2  Знакомство с 

правильным 

(рациональное) 

питанием. 

определение 

степени 

загрязнения воды; 

режим питания 

подростка. Первая 

помощь при 

отравлениях и 

пищевой аллергии. 

Устный 

опрос; 

 

 

1.7 Здоровье органов 

чувств 
1 0 1  Здоровье органов 

чувств. Правила 

бережного 

отношения к 

органам чувств. 

Сохранение 

зрения. Слух, 

обоняние, вкус. 

Первая помощь 

при повреждении 

глаз. 

Устный 

опрос; 

 

 

1.8 Психическое 

здоровье человека 
2 0 2  Характеризуют 

показатели 

психического 

здоровья и 

нездоровья. 

Умение 

сдерживать свои 

Устный 

опрос; 

 

 



эмоции. Признаки 

стресса. Развитие 

волевых качеств. 

упражнения для 

снятия 

напряжения с 

разных групп 

мышц; 

самооценка: 

развитие волевых 

качеств. 

1.9 Социальное 

здоровье человека 
2 0 2  Характеризуют и 

определяет 

социальное 

здоровье человека. 

Умеем ли мы 

общаться. Чем 

опасен фанатизм. 

обсуждение 

пословиц и 

поговорок; 

подготовка 

памятки по 

правилам 

общения;  

Устный 

опрос; 

 

 

2.0 Как вести 

здоровый образ 

жизни 

2 0 2  Раскрывают смысл 

понятий 

«здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни»: условия 

жизни, образ 

жизни, 

врождѐнные 

Устный 

опрос; 

 

 



особенности, 

качество 

медицинского 

обслуживания. 

2.1 Чистота - залог 

здоровья 
2 0 2  Объясняют 

Правила личной 

гигиены. 

Гигиенические 

процедуры 

подростка. 

Тщательно 

вымытые овощи и 

фрукты как 

условие 

сохранения 

здоровья. Степень 

загрязнения воды. 

Как определить 

степень 

загрязнения воды. 

Проверяют 

степень 

загрязнения воды, 

отвечают на 

вопрос: «Можно 

ли пить воду из 

водоѐмов и рек?» 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

2.2 Проверочная 

работа за 2 

триместр 

1 1 0  Тематический 

контроль. 

Письменный 

контроль. 

 

2.3 Движение  это 

жизнь 

2 0 2  Объясняют 

положительное 

влияние 

Устный 

опрос; 

Письменный 

 



физкультуры на 

организм 

человека. 

Подготовка 

программа 

повышения уровня 

своей физической 

подготовленности. 

Выполняют 

физические 

упражнений. 

контроль; 

2.4 Поговорим о 

закаливании 
1 0 1  Объясняют 

значение 

закаливания для 

здоровья человека. 

Правила 

закаливания. 

Устный 

опрос; 

 

 

2.5 Компьютер и 

здоровье 
2 0 2  Объясняют 

отрицательное 

влияние 

компьютера на 

здоровье человека. 

Выполняют 

правила 

безопасного 

пользования 

компьютером. 

Устный 

опрос; 

 

 

2.6 Инфекционные 

заболевания 

 

1 0 1  Объясняют  

инфекционные 

заболевания. Как 

уберечь себя от 

инфекционных  

Устный 

опрос; 

 

 



заболеваний. 

Правила здорового 

образа жизни. 

Итого по модулю 26   

Модуль 2. Мой безопасный дом. 

2.7 Наводим в доме 

чистоту 
2 0 2  Объясняют  какие 

животные, 

распространяют 

инфекции (мыши, 

тараканы, клопы). 

Составляют план 

уборки дома. 

Устный 

опрос; 

 

 

2.8 Дела домашние: 

техника 

безопасности 

2 0 2  Объясняют 

правила 

безопасного 

поведения при 

появлении запаха 

газа, при пожаре. 

Безопасное 

электричество и 

безопасный газ. 

Правила 

использования 

электроприборов 

Обсуждают 

правила техники 

безопасности; 

обсуждают 

правила 

безопасности при 

пользовании 

электроприборами

Устный 

опрос; 

 

 



. 

Итого по модулю 4   

Итоговые уроки. 

2.9 Итоговое 

повторение и 

систематизация 

знаний 

2 0 2  Обобщение и 

систематизация 

знаний, 

полученные за год. 

 

Устный 

опрос; 

 

 

3.0 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 1 0  Выполняют 

итоговую 

контрольную 

работу по 

«основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и за пройденный 

курс 5 класса, в 

форме 

тестирования. 

Письменный 

контроль; 

 

 

Итого по модулю 3   

Общее количество часов 

по программе 

34 3 31   

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество  часов Дата  

изучен

ия 

Виды, 

формы  
контроля 

Всего Контрольные  

работы 

Практические  

работы   

1. Почему нужно 

изучать предмет 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

2. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя.  

За что «отвечают» 

системы органов. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

3. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя.  

За что «отвечают» 

системы органов. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

4. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Укрепляем нервную 

систему 

1 0 1  Устный 

опрос; 

5. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Тренируем сердце 

1 0 1  Устный 

опрос; 

6. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Тренируем сердце 

1 0 1  Письмен

ный 

контроль; 

7. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Развиваем 

дыхательную 

систему 

1 0 1  Устный 

опрос; 

8. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Развиваем 

дыхательную 

систему 

1 0 1  Устный 

опрос; 

9. Проверочная 

работа за 1 

триместр 

1 1 0  Письмен

ный 

контроль 

10. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Питаемся правильно 

1 0 1  Устный 

опрос; 

11. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

1 0 1  Устный 

опрос; 



нужно знать себя. 

Питаемся правильно 

12. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Здоровье органов 

чувств 

1 0 1  Устный 

опрос; 

13. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Психическое 

здоровье человека 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

14. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Психическое 

здоровье человека 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

15. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Социальное 

здоровье человека 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

16. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Социальное 

здоровье человека 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

17. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Как вести здоровый 

образ жизни 

1 0 1  Устный 

опрос; 

18. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Как вести здоровый 

образ жизни 

1 0 1  Устный 

опрос; 

19. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Чистота - залог 

здоровья 

1 0 1  Устный 

опрос; 

20. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Чистота - залог 

здоровья 

1 0 1  Устный 

опрос; 

21. Проверочная 

работа за 2 

триместр 

1 1 0  Письмен

ный 

контроль 

22. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Движение  это 

жизнь 

1 0 1  Устный 

опрос; 



23. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Движение  это 

жизнь 

1 0 1  Письмен

ный 

контроль; 

24. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Поговорим о 

закаливании. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

25. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Компьютер и 

здоровье 

1 0 1  Устный 

опрос; 

26. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Компьютер и 

здоровье 

1 0 1  Устный 

опрос; 

27. Модуль 1. Чтобы 

сохранить здоровье 

нужно знать себя. 

Инфекционные 

заболевания 

 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

28. Модуль 2. Мой 

безопасный дом. 

Наводим в доме 

чистоту 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

29. Модуль 2. Мой 

безопасный дом. 

Наводим в доме 

чистоту 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

30. Модуль 2. Мой 

безопасный дом. 

Дела домашние: 

техника 

безопасности 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

31. Модуль 2. Мой 

безопасный дом. 

Дела домашние: 

техника 

безопасности 

1 0 1  Устный 

опрос; 

 

32. Итоговые уроки. 

Итоговое 

повторение и 

систематизация 

знаний 

1 0 1  Устный 

опрос; 

33. Итоговые уроки. 

Итоговое 

повторение и 

систематизация 

знаний 

1 0 1  Устный 

опрос; 

34. Итоговые уроки. 1 1 0  Письмен



Итоговая 

контрольная работа. 
ный 

контроль; 

тестирова

ние 

Общее количество часов 

по программе 

34 3 31  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 класс»; 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: программа/ 

Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.8 − 4-е изд., стер. − 

Москва: Просвещение, 2022. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 года «О федеральном 

перечне учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Приказом Минобрнауки России №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» (о структуре рабочих программ). 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя 

школа 85» на 2022-2023 годы. 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсти 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача HAот 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.). 

8. Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08- 1228 « О направлении 

методических рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО». 

9. Учебным планом МБОУ «СШ№85 г. Ульяновска» на 2022- 2023год. 

10. «Положения о рабочих программах» МБОУ «СОШ №85 г. Ульяновска»  

11. Авторская программа: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: программа/ 

Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. − 4-е изд., стер. − Москва: 

Просвещение, 2022. 



12. Методическое пособие: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 

классы: методическое пособие/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова.  М.: Просвещение, 2021. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/ 

https://73.mchs.gov.ru/ 

https://multiurok.ru 

https://interneturok.ru 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Бинт. 

2. Компас. 

3. Кровоостанавливающий жгут 

4. Носилки.  

5. Плакаты по ОБЖ. 

6. Противогазы. 

7. Флаг России. 

8. Шина 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1.Персональный компьютер 

2.Принтер лазерный 

3.Мультимедийный проектор 

4. Конституция Российской Федерации 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

6. ФЗ «О пожарной безопасности» 

7. Брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций» 

8. Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» 

9. Брошюра «Первичная профилактика курения табака» 

10.Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, респираторы и 

защитная одежда)» 

11. Брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных 

ситуациях» 

12. Видеофильмы по ОБЖ.

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/
https://10.mchs.gov.ru/
https://multiurok.ru/
https://interneturok.ru/
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Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

в 6 классе 

Рабочая программа для 6 класса разработана на основе учебного курса по 

«Основам безопасности жизнедеятельности», и авторской образовательной программы 

для общеобразовательных учреждений, под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы. Учебник включѐн в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2023-2024 учебный год. Соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта (ФГОС) основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности  жизнедеятельности. 

Тип программы: базовая программа по основам безопасности жизнедеятельности.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5-7 класс. Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа : 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 года «О 

федеральном перечне учебников , рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказом Минобрнауки России №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897» (о структуре рабочих программ). 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 
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7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя школа 85» на 2023-2024 годы. 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного 

в Минюсти России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.). 

9. Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08- 1228 « О 

направлении методических рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО». 

10. Учебным планом МБОУ «СШ№85 г. Ульяновска» на 2023-2024год. 

11. «Положения о рабочих программах» МБОУ «СОШ №85 г. Ульяновска». 

12. Авторская программа: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: 

программа/ Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.8 − 4-е изд., 

стер. − Москва: Просвещение, 2022. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»  

Данная программа разработана для УМК, включающего: 

1. Авторская программа курса: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 

классы: программа/ Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.8 − 4-

е изд., стер. − Москва: Просвещение, 2022. 

2. Методическое пособие: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 классы: методическое пособие/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. 

Смирнова.  М.: Просвещение, 2021. 

3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 6 классе на 

изучение курса выделяется 17 часов, из расчета 1 час в две недели. 

Учебный курс «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

должен достигнуть и решить определенные цели и задачи: 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 
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 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; оказывать 1МП пострадавшим; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

частности наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самоконтролю и 

самосовершенствованию. 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие: 

1. формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

2. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

3. Развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом своих возможностей . 

4. Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» заключается в том, что обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом.  
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В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат — недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. 

Исходя из этого, на уроках ОБЖ, происходит формирование психологической готовности 

школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения 

и умения предвидеть опасность. 

Границы общения младшего подростка (1214 лет) с окружающим миром значительно 

расширяются; дети больше времени проводят без родителей, в кругу сверстников, 

самостоятельно передвигаются по транспортным магистралям и общаются с объектами 

природы. Это определяет необходимость предупредить учащихся 5-7 классов о 

возможных опасностях, которые могут им встретиться. 

Общая характеристика курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс ОБЖ соответствует предметной области, введѐнной в стандарт второго 

поколения. Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков 

по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета  развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь своѐ здоровье, овладевать умениями и 

навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. 

В каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется 

проектная деятельность. 

Место  курса  в  базисном  учебном  плане. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться в 

5-7 классах из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). В соответствии с календарным 

учебным графиком школы на 2023 – 2024 учебный год и производственным календарѐм 

на 2022 – 2023 год в рабочей программе запланировано 34 часа. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы, которая включает все темы, 

предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного 

курса. 
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Формы занятий, используемые при обучении. 

Классно-урочная форма организации обучения является основной. Так же, 

применяются и другие формы  вспомогательные, внеклассные, внеурочные, домашние, 

самостоятельные и т.п. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации (ЧС) и в случае их наступления правильно действовать. 

               Личностными результатами обучения в 6 классе являются: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимание ценности здорового образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных процессов; 

 формирование целостного мировозрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные  результаты обучения представлены универсальными                               

учебными действиями: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 
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 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

 использование дополнительных источников информации; 

 выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу; 

 корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространѐнных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 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; 
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 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
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 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

 безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически − письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 
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Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса содержит 

следующие разделы. 

Введение (1 ч)  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Необходимость изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Символическое изображение правил ОБЖ. 

Характеристика понятий «жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ 

жизни», «ситуация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация». 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. 

Человеческий фактор как основная причина возникновения чрезвычайных ситуаций. Роль 

и значение государственных символов в жизни Российской Федерации и ее граждан. 

Государственный гимн Российской Федерации. 

Раздел 1. Школьная жизнь (7 ч) 

Виды современного транспорта. Понятие «транспорт». 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры − участники 

дорожного движения. Как правильно оценивать дорожную обстановку. Дорожное 

движение в населѐнном пункте. Если вы — пассажир. Правила безопасного поведения в 

самолѐте, в поезде, на теплоходе. 

Правила поведения в школе. Правила поведения на занятиях, в перерывах между 

занятиями и после окончания занятий. Может ли общение привести к беде? Поведение, 

которое приводит к беде. Если в школе заболевший ученик… Если в школе пожар… 

Правила поведения при пожаре. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. 

Раздел 2. На игровой площадке (4 ч) 

 Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке. Как вести себя на 

игровой площадке. Правила езды на велосипеде. Зимние игры. Первая помощь при 

переломах. Собака не всегда друг. Стоит ли бездумно рисковать. 

Практическая работа. Учимся оказывать первую помощь. 

Раздел 3. Безопасность в обществе (социуме) (3 ч) 

 Какие конфликты возникают в социуме. Что такое конфликт. Шантаж и угрозы 

− социальные опасности. Что такое буллинг. 

 Чрезвычайные ситуации социального характера. Не попадите в сети 

экстремизма. Особо опасные чрезвычайные ситуации социального характера. 

 Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

граждан Российской Федерации. Политическая, социальная, воспитательная функции 

государства. 

Итоговые уроки (2 ч) 

Завершение учебного материала. Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Итоговая контрольная работа в форме итогового тестирования, зачетные работы. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование раздела, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1.  Введение. Почему нужно 

изучать предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

1   

2.  Раздел 1. Школьная жизнь  7 1  

3.  Раздел 2. На игровой площадке 4 1 1 

4.  Раздел 3. Безопасность в 

обществе (социуме)  

3   

5.  Итоговые уроки 2 1  

6.  Итого: 17 3 1 
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Календарно - тематическое планирование 

по учебнику «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 6 классе. 

№ 

урока 
Тема урока Программное  содержание 

Структура урока, основные методы и 

приемы 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (1 ч) 

1 Введение 

 
Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Характеристика понятий 

«жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый 

образ жизни», «ситуация, опасная для жизни», 

«чрезвычайная ситуация».  

Символическое изображение правил 

безопасности жизнедеятельности. Человеческий 

фактор как основная причина возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Роль и значение 

государственных символов в жизни Российской 

Федерации и ее граждан. Государственный гимн 

Российской Федерации. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

История, смысл и значение 

государственных символов Российской 

Федерации. 

1   

Раздел 1. Школьная жизнь (7 ч) 

2 Виды 

современно

го 

транспорта 

Какие виды транспорта существуют: 

наземный (подземный); водный; воздушный; 

космический. Наземный (подземный) транспорт: 

рельсовый; безрельсовый. 

Школьная жизнь начинается с дороги. 

Безопасная дорога от дома до школы. Поведение 

на улицах и дорогах. Знание адреса школы, 

названий ближайших остановок транспорта. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

высказываний. 

Работа в парах: подготовка 

сообщения о современных видах 

транспорта. 

Практическая деятельность: выбор 

безопасного пути из дома в школу. 

1   

3 Пешеходы 

и 
Пешеходы, водители и пассажиры  участники 

дорожного движения. Правила безопасного 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

1   
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пассажиры 

− 

участники 

дорожного 

движения 

поведения пассажира и пешехода. Соблюдение 

правил дорожного движения − условие 

сохранения жизни и здоровья. Оценивание 

дорожной ситуации с позиций безопасности. 

работа с рубрикой «Для 

любознательных». 

Работа в группах: анализ 

иллюстраций учебника и составление 

схемы о различных способах 

регулирования дорожного движения. 

Практическая деятельность: 

оценивание дорожной обстановки. 

4 Безопасная 

дорога 

Дорожное движение в населѐнном пункте и за 

городом. Безопасная дорога. Правила поведения 

на дорогах и улицах. Знаки дорожного движения. 

«Дорожные ловушки»  определение опасных 

для пешехода мест. 

 Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для 

любознательных».  

Практическая деятельность: 

соблюдение Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

1   

5 Школьник 

как 

пешеход и 

пассажир 

Школьник как пассажир. Правила безопасного 

поведения пассажира в самолѐте, поезде, на 

теплоходе. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для 

любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: подготовка 

небольшого рассказа для школьников 

младших классов о правилах перехода 

дороги при отсутствии знаков и 

дорожной разметки; подготовка вопросов 

о правилах поведения пассажиров для 

одноклассников; инсценировка правил 

поведения в транспорте. 

1   

6 Проверочна

я работа за 

1 триместр 

Тематический контроль.  Текущая, проверочная работа в форме 

тестирования. 

1   

7 Правила Ориентировка в школьных помещениях. Аналитическая деятельность: работа 1   
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поведения в 

школе 

Расположение помещений в школе. Функции 

разных школьных помещений. Общие правила 

безопасного поведения в школьных помещениях 

и на территории школы. 

Поведение на занятиях, переменах, во время 

передвижения по школе, в столовой. Может ли 

общение привести к беде? Устранение 

конфликтов. Безопасное общение. Первая 

помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка».  

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста.  

Практическая деятельность: 

обсуждение ситуаций, связанных с 

поведением в школе. 

8 Если в 

школе 

пожар 

Меры по предупреждению пожаров. Как вести 

себя, если в школе начался пожар. Правила 

эвакуации при пожаре. Первая помощь при 

отравлении угарным газом и при ожогах. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в парах: анализ иллюстраций 

учебника. 

Работа в группах: разработка 

условных обозначений, которые помогут 

определить назначение помещений в 

школе. 

Практическая деятельность: 

тренировка в проведении эвакуации из 

здания школы при возникновении 

пожара; действия при пожаре в школе. 

1   

Раздел 2. На игровой площадке (4 ч) 

9 Как вести 

себя на 

игровой 

площадке 

Причины возникновения рискованных и 

опасных ситуаций во время прогулки. Меры 

безопасного использования качелей, игрового 

оборудования и сооружений на площадке. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

1   
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Особенности поведения на игровой площадке при 

условии близости игровой зоны для самых 

маленьких детей. Предусмотрительность и 

осторожность во время игр. Правила проведения 

спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) 

при небольших размерах игровой площадки и 

близости дороги или шоссе. Правила езды на 

велосипеде, на роликовых коньках. Зимние игры. 

Безопасность катания на санках, ледянках. 

Работа в парах: сравнение правил 

езды на роликовых коньках и правил 

катания на велосипеде. 

Работа в группах: анализ 

иллюстраций учебника. 

10 Учимся 

оказывать 

первую 

помощь 

Первая помощь при ушибах, вывихах и 

переломах. Поиск подростками «приключений»: 

оправдан ли риск. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Практическая деятельность: 

оказание первой помощи при лѐгких 

травмах и переломах. 

1   

11 Проверочна

я работа за 

2 триместр 

Тематический контроль.  Текущая, проверочная работа в форме 

тестирования. 

1   

12 Практическ

ая работа 

Учимся оказывать первую помощь. Учимся оказывать первую помощь.  1   

Раздел 3. Безопасность в обществе (социуме) (3 ч) 

13 Какие 

конфликты 

возникают 

в социуме 

Что такое общество (социум). Понятие о 

конфликте. Мошенничество. Шантаж и угрозы  

социальные опасности. Буллинг. Ответственность 

за буллинг, насилие и травлю. Опасные 

молодѐжные увлечения. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

схемы и формулирование понятия 

«общество» («социум»); анализ текста 

учебника. 

Работа в парах: анализ текста 

учебника. 

Работа в группах: анализ схемы 

учебника; подготовка сообщения об 

опасных молодѐжных увлечениях. 

1   
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14 Чрезвычай

ные 

ситуации 

социальног

о характера 

Виды чрезвычайных ситуаций социального 

характера. Понятие об экстремизме. Особо 

опасные чрезвычайные ситуации социального 

характера; вооружѐнные конфликты, 

террористические акты; массовые беспорядки. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. 

Работа в парах: составление памятки 

о правилах поведения при захвате в 

заложники. 

Работа в группах: подготовка плаката 

на тему «Нет экстремизму!». 

1   

15 Роль 

государства 

и общества 

в 

обеспечени

и 

безопасност

и жизни и 

здоровья 

граждан 

Российской 

Федерации 

Политическая, социальная и воспитательная 

функции государства. Роль государства и 

каждого гражданина в предупреждении 

социальных чрезвычайных ситуаций. 

Аналитическая деятельность: работа 

с текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. 

Проектная деятельность: «Роль 

государства и каждого гражданина в 

предупреждении чрезвычайных 

ситуаций». 

1   

Итоговые уроки (2 ч) 

16 Итоговое 

повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

Обобщение и систематизация знаний учащихся Обобщить и систематизировать знания, 

полученные за год. 

1   

17 Итоговая 

контрольна

я работа  

Итоговая контрольная работа по «основам 

безопасности жизнедеятельности за пройденный 

курс 6 класса. 

Итоговая контрольная работа 

(тестирование). 

1   
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи) 

Критерии оценки устных ответов учащихся: 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов, учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов  

Критерии оценки письменных контрольных работ: 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценки практических работ: 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине. 

Для составления контрольно-измерительных материалов используется 

следующая литература 

Учебно-методический комплекс: 

1. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: 

методическое пособие/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова.  М.: Просвещение, 2021.  

105с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: тестовый 

контроль/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В.  3-е изд., перераб.  М.: 

Просвещение, 2018.  111с. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: 

программа/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.8 − 4-е изд., 

стер. − Москва: Просвещение, 2022. 
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Дополнительная литература: 

1. Семенова Е.П. Техника безопасности в школе: Педагогическая мастерская/ Е.П. 

Семенова, В.Н. Пунчик, А.Р. Борисевич. - Минск: Красик-Принт, 2009. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. https://73.mchs.gov.ru/ 

2. https://testedu.ru/test/obzh/6-klass/ 

3. https://multiurok.ru/ 

4. https://interneturok.ru/subject/obzh/class/6 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование 

1. Бинт. 

2. Компас. 

3. Кровоостанавливающий жгут 

4. Носилки.  

5. Плакаты по ОБЖ. 

6. Противогазы. 

7. Флаг России. 

8. Шина 

Оборудование для проведения практических работ 

1. Персональный компьютер. 

2. Принтер лазерный. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

6. ФЗ «О пожарной безопасности». 

7. Брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций». 

8. Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях». 

9. Брошюра «Первичная профилактика курения табака». 

10. Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, 

респираторы и защитная одежда)». 

11. Брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в 

экстремальных ситуациях». 

12. Видеофильмы по ОБЖ. 
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Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

в 7 классе 

Рабочая программа для 7 класса разработана на основе учебного курса по 

«Основам безопасности жизнедеятельности», и авторской образовательной программы 

для общеобразовательных учреждений, под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы. Учебник включѐн в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2023-2024 учебный год. Соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта (ФГОС) основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности  жизнедеятельности. 

Тип программы: базовая программа по основам безопасности жизнедеятельности.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5-7 класс. Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа : 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 года «О 

федеральном перечне учебников , рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказом Минобрнауки России №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897» (о структуре рабочих программ). 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 
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7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя школа 85» на 2023-2024 годы. 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного 

в Минюсти России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.). 

9. Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08- 1228 « О 

направлении методических рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО». 

10. Учебным планом МБОУ «СШ№85 г. Ульяновска» на 2023- 2024год. 

11. «Положения о рабочих программах» МБОУ «СОШ №85 г. Ульяновска». 

12. Авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: 

программа/ Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. − 4-е изд., 

стер. − Москва: Просвещение, 2022 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»  

Данная программа разработана для УМК, включающего: 

1. Авторская программа курса: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 

классы: программа/ Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. − 4-е 

изд., стер. − Москва: Просвещение, 2022. 

2. Методическое пособие: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 классы: методическое пособие/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. 

Смирнова.  М.: Просвещение, 2021. 

3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 7 классе на 

изучение курса выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа 

совпадает с авторской программой по количеству часов, т.к. авторская программа 

рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 



4 
 

Учебный курс «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

должен достигнуть и решить определенные цели и задачи: 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; оказывать 1МП пострадавшим; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

частности наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самоконтролю и 

самосовершенствованию. 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие: 

1. формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

2. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

3. Развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом своих возможностей . 

4. Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» заключается в том, что обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 
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комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом.  

В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат  недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. 

Исходя из этого, на уроках ОБЖ, происходит формирование психологической готовности 

школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения 

и умения предвидеть опасность. 

Границы общения младшего подростка (1214 лет) с окружающим миром значительно 

расширяются; дети больше времени проводят без родителей, в кругу сверстников, 

самостоятельно передвигаются по транспортным магистралям и общаются с объектами 

природы. Это определяет необходимость предупредить учащихся 5-7 классов о 

возможных опасностях, которые могут им встретиться. 

Общая характеристика курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс ОБЖ соответствует предметной области, введѐнной в стандарт второго 

поколения. Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков 

по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета  развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь своѐ здоровье, овладевать умениями и 

навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. 

В каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется 

проектная деятельность. 

Место  курса  в  базисном  учебном  плане. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться в 

5-7 классах из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). В соответствии с календарным 

учебным графиком школы на 2023 – 2024 учебный год и производственным календарѐм 

на 2023 – 2024 год в рабочей программе запланировано 34 часа. Содержание программы 
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направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы, которая включает все темы, 

предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного 

курса. 

Формы занятий, используемые при обучении. 

Классно-урочная форма организации обучения является основной. Так же, 

применяются и другие формы  вспомогательные, внеклассные, внеурочные, домашние, 

самостоятельные и т.п. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации (ЧС) и в случае их наступления правильно действовать. 

               Личностными результатами обучения в 7 классе являются: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимание ценности здорового образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных процессов; 

 формирование целостного мировозрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные  результаты обучения представлены универсальными                               

учебными действиями: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

 использование дополнительных источников информации; 

 выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу; 

 корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространѐнных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
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 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 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; 
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 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; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
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 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 
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 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

 безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически − письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса содержит 

следующие разделы. 

Введение (1 ч)  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Необходимость изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Символическое изображение правил ОБЖ. 

Характеристика понятий «жизнедеятельность», «безопасность», «здоровый образ 

жизни», «ситуация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «природная 

катастрофа», «техногенная катастрофа». Роль и значение государственных символов в 

жизни Российской Федерации и ее граждан. Государственный гимн Российской 

Федерации. 

Раздел 1. На природе (11 ч) 

Умеете ли вы ориентироваться? Что такое ориентир. Ориентирование по 

компасу и без компаса. Измерение расстояний на местности. Что делать, если заблудились 

в лесу. Как правильно подавать сигналы о помощи.  

Практическая работа. Умеете ли вы ориентироваться. Ориентирование по 

компасу. Цель: выбор ориентиров. Нужно выбрать на плане любой объект и проложить к 

нему маршрут. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Виды чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Природа полна неожиданностей. Общие правила поведения во время прогулок на 

природе. Помощь при укусах насекомых и клещей. Вода таит опасности. Выбор водоѐма 

для купания. Помощь при солнечном ударе. Памятка «Наблюдая ледоход». Способы 

переправы. 

Раздел 2. Туристский поход: радость без неприятностей (13 ч) 

 Перед походом. Подбираем снаряжение (рюкзак, спальный мешок, одежда и обувь 

для туризма). Походная аптечка.  

В походе. Режим дня в походе. Походная еда. 

Практическая работа. Подбор снаряжения. Какое туристическое снаряжение 

используют во время похода? Работа в группах: Заполнить таблицу «Личное снаряжение 

для однодневного пешего похода». 

Раздел 3. Когда человек сам себе враг (6 ч) 

 Алкоголь наносит удары по организму. Воздействие алкоголя на организм 

человека.  

Курение убивает. Воздействие курения на организм человека. 

Итоговые уроки (3 ч) 
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Завершение учебного материала. Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Итоговая контрольная работа в форме итогового тестирования, зачетные работы. 

Резерв 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование раздела, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1.  Введение. Почему нужно 

изучать предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

1   

2.  Раздел 1. На природе 11 1 1 

3.  Раздел 2. Туристский поход: 

радость без неприятностей 

13 1 1 

4.  Раздел 3. Когда человек сам 

себе враг  

6   

5.  Итоговые уроки 3 1  

6.  Итого: 34 3 2 
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Календарно - тематическое планирование 

по учебнику «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 7 классе. 

№ 

урока 
Тема урока Программное  содержание 

Структура урока, основные методы и 

приемы 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (1 ч) 

1 Введение 

 
Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Характеристика понятий 

«жизнедеятельность», «безопасность», 

«здоровый образ жизни», «ситуация, опасная 

для жизни», «чрезвычайная ситуация», 

«природная катастрофа», «техногенная 

катастрофа». Роль и значение государственных 

символов в жизни Российской Федерации и ее 

граждан. Государственный гимн Российской 

Федерации. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

История, смысл и значение 

государственных символов Российской 

Федерации. 

1   

Раздел 1. На природе (11 ч) 

2-3 Умеете ли вы 

ориентироват

ься? 

Что такое ориентир. Ориентирование на 

местности. Ориентирование по компасу, 

солнцу и часам, Полярной звезде, местным 

признакам. Измерение расстояния на 

местности. Если вы заблудились в лесу. Как 

подать сигналы о помощи. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

иллюстраций учебника и составление 

памятки о правилах подачи сигналов о 

помощи. 

Практическая деятельность: 

определение ориентиров на плане 

местности; овладение навыком работы с 

компасом; определение сторон света по 

солнцу; определение сторон света по 

местным признакам; измерение 

2   



17 
 

расстояний на местности. 

4-5 Чрезвычайны

е ситуации 

природного 

характера 

Виды и характеристика природных 

чрезвычайных ситуаций (геологические, 

метеорологические и гидрологические 

опасные явления; природные пожары). 

Правила безопасного поведения в таких 

ситуациях. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Работа в парах: анализ схемы и 

подготовка сообщения о видах 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

2   

6 Правила 

поведения во 

время 

прогулок 

и экскурсий 

Характеристика опасностей, которые могут 

встретиться во время экскурсий и прогулок на 

природе. Общие правила поведения во время 

экскурсий и прогулок. 

 Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста. 

Работа в группах: анализ иллюстраций 

учебника. 

1   

7 Практическая 

работа 

Умеете ли вы ориентироваться. 

Ориентирование по компасу. 

Цель: выбор ориентиров. Нужно 

выбрать на плане любой объект и 

проложить к нему маршрут. 

1   

8-9 Если 

встретилась 

опасность 

Правила поведения в экстремальных 

(аварийных) ситуациях (потеря ориентировки, 

незнакомая местность и др.). Опасные встречи 

(насекомые, змеи и другие дикие животные). 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская 

страничка» и «Для любознательных». 

Практическая деятельность: оказание 

первой помощи при укусах насекомых и 

змей. 

2   

10 Проверочная 

работа за 1 

триместр 

Тематический контроль.  Текущая, проверочная работа в форме 

тестирования. 

1   

11-12 Вода таит 

опасности 

Правила поведения на водоѐмах. Выбор и 

оценка места для купания. Первая помощь при 

судорогах, солнечном ударе, утоплении. 

Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Оценка состояния льда для 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

2   
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передвижения по нему в холодное время года. 

Переправа через водные преграды. 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в парах: анализ текста учебника. 

Работа в группах: анализ иллюстраций 

учебника; составление памятки о правилах 

поведения при ледоходе. 

Практическая деятельность: 

проведение сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

Раздел 2. Туристский поход: радость без неприятностей (13 ч) 

13 Любим ли мы 

туристские 

походы 

Наше отношение к туристскому походу. 

Какие походы нам известны и какие мы 

предпочитаем. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. 

Работа в группах: определение цели 

похода и программы на туристском 

маршруте. 

1   

14-15 Правила 

организации 

туристского 

похода 

Правила организации безопасного 

туристского похода. Подготовка к походу: 

подбор личного и группового снаряжения, 

продуктов. Одежда и обувь для похода, 

требования к ним. Правила укладки рюкзака. 

Индивидуальная подгонка (регулировка) 

рюкзака. Спальный мешок. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Работа в группах: определение личного 

снаряжения для однодневного пешего 

похода и заполнение таблицы. 

2   

16-17 Походная 

аптечка 

Подготовка аптечки для похода. Подбор 

лекарственных средств, инструментов и 

материалов для оказания первой помощи. 

Лесная аптека. Первая помощь при потѐртости, 

мозоли. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Работа в парах: составление списка 

изделий и средств медицинского 

назначения, которые должны быть в 

2   
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походной аптечке. 

18 Практическая 

работа 

Подбор снаряжения. Какое туристическое 

снаряжение используют во время похода? 

Работа в группах: Заполнить таблицу 

«Личное снаряжение для однодневного 

пешего похода». 

1   

19-20 Знакомимся с 

лекарственны

ми 

растениями 

Турист должен знать лекарственные 

растения, которые помогут ему справиться с 

непредвиденными ситуациями (отравлением, 

ожогом, травмами кожи, усталостью и др.). 

Характеристика некоторых лекарственных 

растений данной местности: внешний вид, 

лечебные свойства, способ применения. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для любознательных». 

2   

21-22 Режим дня в 

многодневном 

туристском 

походе 

Режим дня в туристском походе. Правила 

организации сна, отдыха, передвижения. 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Для любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста учебника. 

Практическая деятельность: 

соблюдение режима дня в многодневном 

туристском походе. 

2   

23 Проверочная 

работа за 2 

триместр 

Тематический контроль.  Текущая, проверочная работа в форме 

тестирования. 

1   

24-25 Походная еда Организация питания в походе. Походная 

еда. Правила, обеспечивающие безопасность 

питания в условиях похода. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами и получении ожогов. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 

страничка». 

Работа в группах: анализ иллюстраций 

учебника. 

2   

Раздел 3. Когда человек сам себе враг (6 ч) 

26-28 Алкоголь 

наносит 

Результаты социологических исследований 

об употреблении алкоголя подростками. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника; 

3   
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удары по 

организму 
Алкоголь  причина преступлений подростков 

и юношей. Страницы истории: как относились 

наши предки к алкогольной зависимости. 

работа с рубрикой «Для любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: разработка сценария 

проведения весѐлого праздника без 

употребления алкогольных напитков. 

29-31 Курение 

убивает 

Курение наносит значительный вред 

организму. Особая опасность табакокурения в 

подростковом возрасте. 

Аналитическая деятельность: работа с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

текста и иллюстраций учебника. 

Работа в парах: анализ суждений и 

составление высказываний о вреде 

курения. 

Проектная деятельность: «Какие 

вредные вещества содержатся в одной 

сигарете?» 

3   

Итоговые уроки (3 ч) 

32 Итоговое 

повторение и 

систематизац

ия знаний 

Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

Обобщить и систематизировать знания, 

полученные за год. 

1   

33 Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая контрольная работа по «основам 

безопасности жизнедеятельности за 

пройденный курс 6 класса. 

Итоговая контрольная работа 

(тестирование). 

1   

34 Резерв   1   
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи) 

Критерии оценки устных ответов учащихся: 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов, учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов  

Критерии оценки письменных контрольных работ: 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценки практических работ: 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине. 

Для составления контрольно-измерительных материалов используется 

следующая литература 

Учебно-методический комплекс: 

1. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: 

методическое пособие/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова.  М.: Просвещение, 2021.  

105с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: тестовый 

контроль/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В.  3-е изд., перераб.  М.: 

Просвещение, 2018.  111с. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: 

программа/ Н.Ф.Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин.8 − 4-е изд., 

стер. − Москва: Просвещение, 2022. 
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Дополнительная литература: 

1. Семенова Е.П. Техника безопасности в школе: Педагогическая мастерская/ Е.П. 

Семенова, В.Н. Пунчик, А.Р. Борисевич. - Минск: Красик-Принт, 2009. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. https://73.mchs.gov.ru/ 

2. https://testedu.ru/test/obzh/7-klass/ 

3. https://multiurok.ru/ 

4. https://interneturok.ru/subject/obzh/class/7 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование 

1. Бинт. 

2. Компас. 

3. Кровоостанавливающий жгут 

4. Носилки.  

5. Плакаты по ОБЖ. 

6. Противогазы. 

7. Флаг России. 

8. Шина. 

9. Сухой паек. 

Оборудование для проведения практических работ 

1. Персональный компьютер. 

2. Принтер лазерный. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

6. ФЗ «О пожарной безопасности». 

7. Брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций». 

8. Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях». 

9. Брошюра «Первичная профилактика курения табака». 

10. Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, 

респираторы и защитная одежда)». 

11. Брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в 

экстремальных ситуациях». 

12. Видеофильмы по ОБЖ. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  

Управления образования администрации города Ульяновска 

МБОУ СШ №85 

 

РАССМОТРЕНО    СОГЛАСОВАНО        УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель МО     Заместитель директора по УВР       Директор  

 

______________________   _____________________________      ______________________ 

Исмаилова Л.В.      Шигаева Л.М.       Селезнёв М.Ю.   

Протокол №1     Приказ №318         Приказ №318  

от «28» 08 2023 г.    от «31» 08 2023 г.        от «31» 08 2023 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебного курса « Геометрия» 

для обучающихся 8класса 

 

 

 

           

 

 

 

город Ульяновск 2023 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров 

фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 

свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и практических 

задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный 

чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического 

характера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в 

темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования 

подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению 

видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 



ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 



Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, 

формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные 

доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 

на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться 

теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить математическую модель в 

практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для 

решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и 

угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

Глава1. 

Четырёхугольники 

 

 Многоугольники(2) 

 Параллелограмм и трапеция(6)  

Прямоугольник, ромб, квадрат (4) 

 Решение задач (1) 

Контрольная работа  №1 (1) 

14 

Групповая, 

 индивидуальная,  

работа в парах 

Глава 2. Площадь 

 

Площадь многоугольника (2)  

Площади  

параллелограмма, треугольника и трапеции (6) 

 Терема Пифагора (3) 

 Решение задач (2) 

Контрольная работа  №2 (1) 

14 

Групповая, 

 индивидуальная,  

работа в парах 

Глава 3. Подобные 

треугольники 

 

Определение подобных треугольников (2) 

Признаки подобия треугольников (5) 

Контрольная работа №3  (1) 

 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач (7)  

 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника (3)  

Контрольнаяработа№4 (1) 

19 

Групповая, 

 индивидуальная,  

работа в парах 

Глава 4. 

Окружность 

 

Касательная к окружности (3) Центральные и 

вписанные углы (4) Четыре замечательные точки 

треугольника (3) 

 Вписанная и описанная окружности (4) 

Решение задач  (2)  

Контрольная работа  №5 (1) 

17 

Групповая, 

 индивидуальная,  

работа в парах 

Повторение.  Повторение. Решение задач. 

6 

Групповая, 

 индивидуальная,  

работа в парах 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

ТЕМА 
Кол-во 

часов 

В том 

числе 

контрольных  

работ 

Дополнение ккк 

главе 

Глава 1. Четырехугольники  1  

Глава 2. Площадь 14 1  

Глава 3 Подобные треугольники 19 2  

Глава 4. Окружность 17 1  

 Повторение 4   

 Всего 68 5  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулиро-

вать обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рису-

нок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. 

Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится стро-

ить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур 

и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригономет-

рические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение гео-

метрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

в 9 классах (базовый уровень). 

 

Рабочая программа по геометрии в 9 классах   представляет собой целостный документ, включающий следующие   разделы:  

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указание количества часов;  

 

Рабочая программа по геометрии 9 классов составлена на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изме-

нениями и дополнениями).  

4. Примерная основная образовательная программа, одобренная Федеральным  учебно-методическим объединением по общему образованию от  

8.04.2015 г.  

5. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. –64с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: 

Просвещение, 2016.  

 Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 На изучение предмета в 9 классах согласно учебного плана индивидуального обучения МБОУ СШ №85 отводится  2 часа в неделю, итого 66 часов 

за учебный год. 

 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, свя-

занных 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 обра-

зования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и по-

строением 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 мате-

матические 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, сбалансиро-

ванный 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 ра-

нее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать прини-

маемые 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 опре-

деления понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

 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 крите-

рии 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 ма-

тематических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 



 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, само-

стоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей мате-

матического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность по-

лученных 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 за-

дач 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, обсуж-

дать 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 коор-

динировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных 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 освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе:  

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение пря-

моугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы  для нетабличных значений.  

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригонометрически-

ми величинами.  

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач.  

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур  в окружающем мире.  

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной.  

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.  

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач.  

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять пло-

щадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах.  

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычис-

ления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

  



 

Содержание учебного предмета. 

 
Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Глава 1. Векторы. §1. Понятие вектора. (2ч). §2. Сложение и вычитание векторов. 

(3ч). §3. Умножение вектора на число. (3ч).  

8 часов 

Глава 2. Метод ко-

ординат. 

§1. Координаты вектора. (2ч). §2. Простейшие задачи в координа-

тах. (2ч). §3.Уравнение окружности и прямой.(6ч) 

10 часов 

Глава 3. Соотноше-

ние между сторо-

нами и углами тре-

угольника. Ска-

лярное произведе-

ние векторов. 

§1. Синус, косинус, тангенс угла. (3ч). §2. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. (4ч). §3.Скалярное произведе-

ние векторов.(4ч). 

11 часов 

Глава 4. Длина 

окружности и пло-

щадь круга. 

§1. Правильные многоугольники(4ч). §2.Длина окружности и пло-

щадь круга.(8ч). 

12 часов 

Глава 5. Движения. §1. Понятие движения(3ч). §2.Параллельный перенос и пово-

рот(4ч). 

7 часов 

Глава 6. Началь-

ные сведения из 

стереометрии.  

§1. Многогранники(4ч). §2.Тела и поверхности вращения(3ч) 7 часов 

Повторение  11 часов 

 

  



Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Количество ча-

сов 

1 Глава 1. Векторы. 8 часов 

2 Глава 2. Метод координат. 10 часов 

3 Глава 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скаляр-

ное произведение векторов. 

11 часов 

4 Глава 4. Длина окружности и площадь круга. 12 часов 

5 Глава 5. Движения. 8 часов 

6 Глава 6. Начальные сведения из стереометрии.  8 часов 

 

 

Повторение 11 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 



формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 68 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3.  Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 



Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 



опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 



владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программ

ы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Биология 

— наука о 

живой 

природе 

 4  0  0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368 

 https://resh.edu.ru/ 

2 

Методы 

изучения 

живой 

природы 

 4  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

3 

Организмы 

— тела 

живой 

природы 

 10  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

4 

Организмы 

и среда 

обитания 

 6  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

5 
Природные 

сообщества 
 6  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368 

 https://resh.edu.ru/ 

6 

Живая 

природа и 

человек 

 3  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

7 
Резервное 

время 
 1  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/


6 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 
Растительный 

организм 
 8   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

 11   1   3.5  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

3 

Жизнедеятель

ность 

растительного 

организма 

 14   1   3  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

4 
Резервное 

время 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   8   

 

  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Биология. Линия жизни 5 класс. Линейный курс. Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред Пасечника В. В. Москва: 

Просвещение, 2023. 

 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Методическое пособие подготовлено к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология.  

2. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. 

Линейный курс. 5 класс" Методическое пособие В.В. Пасечник 

3.  Биология: Уроки Биологии: Книга для учителя. 5 класс. Пасечник 

В.В. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
1. Науки о природе 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76534/?interface=pupil class=47 subject=27 

2.  Методы изучения природы 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76535/?interface=pupil class=47 subject=27 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76535/?interface=pupil class=47 subject=27 

3.  Устройство микроскопа 

 http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e984c07cda-

8cdc9a66/03_02_01_05.swf 

 http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e984c07dda-8cdc9a66/index. 

Htm 

4.  Разнообразие живого 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76556/?interface=pupil class=47 subject=27 

5.  Среды обитания 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76557/?interface=pupil class=47 subject=27 

6.  Природные зоны Земли 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76559/?interface=pupil class=47 subject=27 

7.  Гигиена и здоровье человека 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76567/?interface=pupil class=47 subject=27 

8. www.bio.1september.ru –газета «Биология» 

9.  http://schoolcollection.edu.ru/) коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» 

10.  http://video.edu-lib.net  учебные фильмы 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
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Рабочая программа 

по биологии 

7 класс  

 
Программа разработана   на основе обязательного минимума содержания 

основного общего образования по биологии. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.) и в соответствии с программой «Биология: 5-9 классы». 

Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. М.: Вентана-Граф, 2017.    

 

УМК: Биология: 7 класс. Авторы В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко, М: Вентана-Граф, 2015.  

                              

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ШМО учителей  

естественнонаучного цикла 

МБОУ СШ №85 

Протокол № 1 

от «28» августа 2023г. 

Руководитель ШМО  

__________(Лобина Е.Ю.) 

                                           

 

2023 г. 

г. Ульяновск 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета являются  

   знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

   формирование понимания ценности здорового и безопасного 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. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются 

Регулятивные УУД: 

   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение 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 



Личностные УУД: 

   способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

     Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7 классе: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 



 приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

 выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и делать выводы на основе сравнения; 

 классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 



 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

 характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

 раскрывать роль животных в природных сообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в 

природе и жизни человека; 

 иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, 

предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

1.  Общие сведения о мире животных. ( 5 ч.) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 



2. Строение  тела  животных. (2 ч.) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные ( 5 ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - 

туфельки" 

4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. (4 ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6 ч.) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная работа №2   "Внешнее строение дождевого червя; 

передвижение; раздражимость". 

6. Тип Моллюски (4 ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков". 

7. Тип Членистоногие. (7 ч). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение насекомого". 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (7 ч.) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 



рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы". 

Лабораторная работа №6 "Внутренее строение и рыбы". 

9. Класс Земноводные, или Амфибии. (4 ч.) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

11. Класс Птицы. (8ч.) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №7 "Внешнее строение птицы. Строение перьев". 

Лабораторная работа №8 "Строение скелета птицы". 

12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для 

человека. 

Лабораторная работа № 9 "Строение скелета млекопитающих". 

13.Развитие животного мира на Земле. (4 ч.) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера.                                                        

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной". 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел Количество 

уроков 

1 Общие сведения о мире животных. 6 

2 Строение  тела  животных 2 

3 Подцарство Простейшие , или Одноклеточные  5 

4 Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. 

2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви.  

6 

6 Тип Моллюски  4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые.  33 

13 Развитие животного мира на Земле 4 

 Итого 68 
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Рабочая программа 

по биологии 

8 класс  
 

Программа разработана   на основе обязательного минимума 

содержания основного общего образования по биологии. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) и в соответствии с программой 

«Биология: 5-9 классы». Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. М.: Вентана-Граф, 2017.    

 

УМК: Биология: 8 класс. Авторы А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш М.: Вентана-

Граф, 2016. 

                              

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ШМО учителей  

естественнонаучного цикла 

МБОУ СШ №85 

Протокол № 1 

от «28» августа 2023 г. 

Руководитель ШМО    

___________(Лобина Е.Ю.) 

                                           

 

2023 г. 

г. Ульяновск 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 

8 классе 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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. 

-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

-понимание учащимися ценности здорового  и безопасного образа 

жизни; 

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

-признание права каждого на собственное мнение; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

-умение отстаивать свою точку зрения; 

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

-овладение 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: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

-работать с учебником и дополнительной литературой; 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных 

этапов эволюции и происхождения человеческих рас, на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника, между 

строением анализатора и выполняемой им фунцкцией; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и 

их функциями; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её в виде рефератов, докладов; 

-классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в 

организме человека; 

-устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной 

и гуморальной регуляции; 

-приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 



характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека, процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;  

применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 



систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы  

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного 

циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;  

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

 



Содержание учебного предмета 

1.Общий обзор организма человека. (5 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как 

от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических 

центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в 

природе. Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические 

особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного 

мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа  «Клетки и ткани под микроскопом» 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 

Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа «Строение костной ткани». 

Практические работы   «Проверка правильности осанки», 

Практические работы  «Выявление плоскостопия», 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 



Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи 

Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, 

II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции 

сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального 

давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практические работы  «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

Практическая работа «Функциональная сердечно - сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (7 ч) 

   Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и 

легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической 

смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 

сердца. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа  «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа  «Дыхательные движения» 

Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (8 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и 



кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных 

желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и 

здоровье. 

Демонстрации: 

Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа «Определение место положения слюнных желёз» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен 

веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. 

Энергозатраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный 

состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 

вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа  «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. 

Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая 

оценка питьевой воды. 

8. Кожа. (3 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 



Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 

Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Демонстрации: 

Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной 

системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) 

отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций 

мозжечка и среднего мозга.  

Практическая работа  «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи»     

Практическая работа  «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. 

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 



анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в 

среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

Демонстрации: 

Модели черепа, глаза и уха. 

Практическая работа «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

 Практическая работа «Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

  Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

  Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления 

доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой 

среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных 

действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. 

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. 

Режим дня. 

Демонстрации:  

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа» 

 Практическая работа  «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 



Роль половых хромосом в определении развития организма либо по 

мужскому, либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 

половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. 

Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. 

Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в 

развитии способностей.  

Тематическое планирование по биологии 8 класс 
 

№ Раздел Количество 

уроков 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система. 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система. 8 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная  и нервная системы. 5 

10 Органы чувств. Анализаторы. 6 

11 Поведение и высшая нервная деятельность 8 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма. 4 

 Итого 68 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 9 классе  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и 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 особен-

ностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

являются: 

• 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; 

• овладение 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: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность  выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; формирование и развитие компетентности в 

области использования, информационно-коммуникационных технологий ( 

ИКТ- компетенции). 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 



• формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру-

жающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений 

и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, 



клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии 

— признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие 

клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных.  

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная 

среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 

ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Ус 

лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 



человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая 

единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости 

природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 

20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 14 

 Резервное время  2 

 Итого 68 
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по биологии (индивидуальное обучение) 
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Программа разработана   на основе обязательного минимума содержания 

основного общего образования по биологии. Соответствует  Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.) и в соответствии с программой «Биология: 5-9 классы». 

Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова  М.:Вентана-Граф, 2017.    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 

классе 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• 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; 

• овладение 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: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 



• формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности 

людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук 

в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (2 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (5 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 



организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (9 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных.  

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная 

среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (10 

ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Ус 



лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (7 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Тематическое планирование 9 класса 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 2 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 5 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 9 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 

10 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 8 

 Итого 34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 

содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10 класс, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 

строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 

них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически 

целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 

влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 

учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 

условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 

образования, которая предполагает формирование у обучающихся 



способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 

современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 

условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации 

обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 

и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 

структурированию его содержания, представленного в программе по 

биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 

биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система». Цель изучения учебного предмета «Биология» на 

базовом уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-

функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение 

умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 



освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 

методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 

систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

в 10 классе – отводится 34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 10 КЛАСС 
 

Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Система 

биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 

живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 
 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 

микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 

осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 

структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функции 

белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный 

центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия 

ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды 

(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). 

Биологические функции углеводов. 



Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, 

белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры 

нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. 

Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 

идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая 

наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза 

белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 

эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной 

клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 

функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её 

органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. 

Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 

«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 

АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, 

животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности 

ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 



Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных 

и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса 

метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 

метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в 

обмене веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. 

Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 

жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. 

Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. 

Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 

Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 

белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная 

транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 

«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 

бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. 

Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 



синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размножения и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 

разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 

спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 

организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение 

мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые 

железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет 

(сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 

(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды 

на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 

семени, стадии развития. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 

растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение 

хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», 

«Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», 

«Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 

млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках 

корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, 

модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 



Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и 

эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных 

в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, 

молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая 

символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза 

чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее 

скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения 

генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика 

модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их норма 

реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни 

с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 

Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 



Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая 

основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты 

гамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного 

скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические 

карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», 

«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование 

резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 

«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст 

хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных 

растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 

селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное 

скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 

Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 

Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 

создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 

инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 

Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные 

организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 



растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 

«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 

клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 

сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный 

участок, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного 

центра)». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения 

к 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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 



сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной 

части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 



междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 

базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 

результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 

классе должны отражать: 



сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных 

учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 

развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, 

Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы их 

применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 

процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 



материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 
Биология как 

наука 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

2 

Живые 

системы и их 

организация 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

3 

Химический 

состав и 

строение 

клетки 

 8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

4 
Жизнедеятель

ность клетки 
 6   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

5 

Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов 

 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

6 

Наследственно

сть и 

изменчивость 

организмов 

 8   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

7 
Селекция 

организмов. 
 3   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292


Основы 

биотехнологи

и 

1c292, https://fipi.ru/ 

8 
Резервное 

время 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   6   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Биология 10 класс. Базовый уровень. Автор(ы): Пасечник В. В., Каменский А. 

А., Рубцов А. М. и др. /Под ред. Пасечника В. В. Москва: Просвещение, 2023. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Биология. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику 

В.В. Пасечника. Вертикаль. ФГОСВертикаль. 

 Биология. 10-11 класс. Общая биология. Поурочные разработки 

 Бодрова Наталия Федоровна 

 Биология. 9-11 классы. Сборник задач по общей биологии. ФГОС 

 Суматохин Сергей Витальевич, Демьянков Евгений Николаевич, Соболев 

Александр Николаевич 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru 

 http://college.ru/biologiya/ 

 http://www.ege.edu.ru 

 https://urok.1c.ru/library/biology/biologiya_10_klass_eor1_0/ 

 http://www.sbio.info 

 www.bio.1september.ru 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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Планируемые результаты освоения учебного предмета биология  

в 11 классе 
Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
- Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью 

- Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 
- Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

- Способность к сопереживанию и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, других людей, умение 

оказывать первую помощь 

- Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре: 
-Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, владение достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

- Экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 

зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 

развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. 

Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы 

их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 

процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 
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умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы 

моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 

организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 

материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

   

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (15 ч) 

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 

процессы жизнедеятелыюсти одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотоофы (хемотрофы и фототрофы). 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его 

значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его 

значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 

развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития 

организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на раз витие зародыша человека. 

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Изменчивость признаков организма 

и её типы. Генетика. Истории развития генетики. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного 
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наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. 

Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. 

 Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты  

медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье 

человека. Образ жизни и здоровье человека. 

 Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков 

организма и её типы (наследственная и не наследственная). Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Царство Вирусы, его разнообразие и значение.  

  Лабораторные работы:    №1 "Модификационная изменчивость", №2. 

«Решение элементарных                 генетических задач»  

Практическая работа №1 "Составление простейших схем скрещивания"  

 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (12 ч) 

         Строение живой клетки. Цитология — наука о клетке. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Основные 

положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части 

клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение и 

функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Особенности 

клеток прокариот и эукариот. Процессы жизнедеятельности клетки. Деление 

клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. 

Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие 

митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная 

структурная и функциональная единица жизни деятельности одноклеточного 

и многоклеточного организмов. Многообразие клеток и ткани. Клеточный 

уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа  

№3 «Сравнение строения клеток живых организмов» 
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№4 "Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня"  

 

Раздел 3. Молекулярный уровень организации  жизни (6ч) 

Молекулярный состав живых клеток. Органические и 

неорганические вещества в клетке. Химическая организация 

клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке, Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности 

строения молекул органических веществ: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, 

взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

  Химические процессы в молекулярных системах. Биосинтез в живых 

клетках. Матричное воспроизводство белков.  Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль 

в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых 

систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 

искусственных биополимеров в окружающей среде. 

Молекулярный уровень жизни и его особенности.   Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  

 

 

 

 

Тематическое планирование     

№ Раздел Количество 

часов 

1 Организменный уровень организации жизни 15 

2 Клеточный уровень организации жизни 9 

3 Молекулярный уровень организации  жизни 10 

 ИТОГО 34 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название раз-

дела 

Предметные результаты Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты ученик научит-

ся 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение  - использовать 

понятия: физичес-

кие и химические 

явления, наблю-

дение, экспери-

мент, модель, 

гипотеза, едини-

цы физических 

величин; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том числе 

физические яв-

ления в природе; 

- создавать соб-

ственные краткие 

письменные и 

устные сообще-

ния на основе 2–3 

источников ин-

формации физи-

ческого содержа-

ния 

- соблюдать пра-

вила техники 

безопасности при 

работе с лабора-

торным оборудо-

ванием 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно решить 

при помощи физи-

ческих методов, в 

описании исследо-

вания выделять 

проверяемое пред-

положение (гипо-

тезу), различать и 

интерпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с од-

ноклассниками и учи-

телем, работать ин-

дивидуально и в груп-

пе. 

Регулятивные: само-

стоятельно выделять 

познавательную цель; 

определять последова-

тельность промежу-

точных целей с учётом 

конечного результата, 

составлять план дей-

ствий; осуществлять 

коррек-цию и контроль 

в процессе обучения. 

Познавательные: вы-

делять сходство есте-

ственных наук; выдви-

гать гипотезу и обос-

новывать её; создавать 

алгоритм действий; 

 эффективно исполь-

зовать лабораторное 

оборудование, про-

водить измерения и 

оценивать результат. 

 

Формирование моти-

вации в изучении 

наук о природе, 

убеждённости в воз-

можности познания 

природы, уважения к 

творцам науки и тех-

ники, гражданского 

патриотизма, любви 

к Родине, чувства 

гордости за страну; 

формирование соци-

альных компетенций; 

уважения к личности 

и её достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к окру-

жающим; формиро-

вание коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении, при-

обретении опыта 

применения научных 

методов познания. 

Первоначаль-

ные сведения о 

строении веще-

ства 

- использовать 

понятия: атом, 

молекула, агре-

гатные состоя-

ния вещества 

(твёрдое, жид-

кое, газообраз-

ное); 

- различать явле-

ния (диффузия, 

тепловое движе-

ние частиц ве-

щества); 

-распознавать про-

блемы, которые 

можно решить при 

помощи физичес-

ких методов, в 

описании исследо-

вания выделять 

проверяемое пред-

положение (гипо-

тезу), различать и 

интерпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

Коммуникативные: 

уметь выявить пробле-

му, инициатив-но со-

трудничать в поиске и 

сборе информации для 

её разрешения; разви-

вать монологическую и 

диалогическую речь, 

участвовать в коллек-

тив-ном обсуждении 

проблем; планировать 

сотрудничество, кор-

ректировать и оцени-

Формирование уме-

ния вести диалог с 

учителем и одно-

классниками на ос-

нове равно-правных 

отношений и взаим-

ного уважения; 

формирование 

устойчивого интере-

са к изучению наук о 

природе; формирова-

ние умения выражать 

свои мысли, выслу-



- объяснять фи-

зические явле-

ния, процессы и 

свойства тел; 

- проводить 

опыты по 

наблюдению фи-

зических явле-

ний или физиче-

ских свойств 

тел: формулиро-

вать проверяе-

мые предполо-

жения 

  

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

- приводить при-

мер(находить ин-

формацию о при-

мерах) практиче-

ского использова-

ния физических 

знаний в повсе-

дневной жизни  

 

 

вать действия партнё-

ра. 

Регулятивные: выде-

лять и осознавать то, 

что уже усвоено в кур-

се окружающего мира 

и что ещё подлежит 

усвоению; оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала; 

уметь определять по-

нятия, строить умоза-

ключения и делать вы-

воды; корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмов. 

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

овладение научным 

подходом к решению 

различных задач. 

Взаимодейст-

вие тел 

- использовать 

понятия:  меха-

ническое движе-

ние (равномер-

ное, неравномер-

ное, прямоли-

нейное), траек-

тория, равно-

действующая 

сила, деформа-

ция (упругая, 

пластическая), 

невесомость; 

- различать яв-

ления (равно-

мерное движе-

ние, неравномер-

ное движение, 

инерция, взаимо-

-действие тел, 

равновесие 

твёрдых тел с 

закреплённой 

осью вращения) 

по описанию их 

характерных 

свойств и на ос-

нове опытов, 

демонстрирую-

щих данное фи-

зическое явле-

ние; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

- объяснять физи-

ческие явления, 

процессы и свой-

ства тел, в том 

числе и в контек-

сте ситуаций 

практикоориен-

тированного ха-

рактера: выявлять 

причинно-

¬следственные 

связи, строить 

объяснение из 1–

2 логических ша-

гов с опорой на 

1–2 изученных 

свойства физиче-

ских явлений, 

физических зако-

на или законо-

мерности; 

- использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

научно-

популярную ли-

тературу физиче-

ского содержа-

ния, справочные 

материалы, ре-

сурсы сети Ин-

тернет, владеть 

приёмами кон-

спектирования 

текста, преобра-

зования инфор-

мации из одной 

знаковой системы 

в другую; 

Коммуникативные: 

планировать учеб-ное 

сотрудничество с учи-

телем и одно-

классниками в поисках 

и сборе информации, 

уметь чётко выражать 

свои мысли; самостоя-

тельно  организовывать 

учебное взаимодейс-

твие. 

 

Регулятивные: форми-

ровать целеполагание 

как постановку учеб-

ной задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся и того, что 

ещё неизвестно; 

составлять план реше-

ния задачи, самостоя-

тельно сверять дей-

ствия с целью и ис-

правлять ошибки; 

уметь вести дискуссию 

с целью формирования 

своей точки зрения; 

формировать навыки 

контроля и оценки. 

Познавательные: фор-

мировать понятия: ме-

ханическое движение, 

путь, скорость тра-

ектория, относитель-

ность движения и его 

характеристик, масса, 

сила, плотность, инер-

ция, инертность, тя-

Формирование отве-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

формирование пред-

ставлений о про-

стейшей форме дви-

жения материи; 

формирование граж-

данской ответствен-

ности за переход 

улицы только на зе-

лёный сигнал свето-

фора, понимание 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение пра-

вил поведения в 

транспорте и на до-

рогах; формирование 

понятия зависимости 

длины тормозного 

пути автомобиля от 

его массы и скоро-

сти; формирование 

представлений о 

движении материаль-

ных тел во Вселен-

ной с различным 

набором скоростей и 

причин их вызываю-

щих; 

усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-



явления в приро-

де: примеры 

движения с раз-

личными скорос-

тями в живой и 

неживой приро-

де, действие си-

лы трения в при-

роде и технике, 

влияние, при 

этом переводить 

практическую 

задачу в учеб-

ную, выделять 

существенные 

свойства (приз-

наки) физичес-

ких явлений; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

яв-ления, ис-

пользуя физиче-

ские величины 

(масса, объём, 

плотность веще-

ства, время, 

путь, скорость, 

средняя ско-

рость, сила 

упругости, сила 

тяжести, вес те-

ла, сила тре-ния, 

при описа-нии 

правильно трак-

товать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величи-нами, 

строить графики 

изучен-ных за-

висимос-тей фи-

зических вели-

чин; 

 

- при выполнении 

учебных проектов 

и исследований 

распределять обя-

занности в группе 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, следить 

за выполнением 

плана действий, 

адекватно оцени-

вать собственный 

вклад в деятель-

ность группы, 

выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие, 

учитывая мнение 

окружающих. 

готение, упругость, 

трение, равнодейст-

вующая; 

искать и выделять 

нужную информацию, 

структурировать зна-

ния; преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой, созда-

вать схематические 

модели с выделением 

существенных харак-

теристик объекта; 

овладевать продуктив-

ными методами учеб-

но-познавательной де-

ятельности для усвое-

ния системы знаний, 

применять знания, по-

лученные на уроках 

математики для реше-

ния задач разными 

способами; выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий, кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

таты деятельности; 

выдвигать и обосно-

вывать гипотезы, уста-

навливать при-чинно-

следственные связи, 

обозначать проблемы и 

находить пути их ре-

шения, формировать 

системное мышление. 

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование на-

выков рефлексии, 

оценки работы 

сверстников и само-

оценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измере-ний и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответст-

вующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и общест-

венной практики; 

формирование пред-

ставлений о возмож-

ности познания окру-

жающего мира. 

Давление твёр- - различать яв- - решать расчёт- Коммуникативные: Формирование отве-



дых тел, жидко-

стей и газов 

ления ( пере-

дача давления 

твёрдыми тела-

ми, жидкостями 

и газами, атмо-

сферное давле-

ние, плавание 

тел) по описа-

нию их харак-

терных свойств 

и на основе опы-

тов, демонстри-

рующих данное 

физическое яв-

ление; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

явления в при-

роде:  влияние 

атмосферного 

давления на жи-

вой организм, 

плавание рыб, 

при этом пере-

водить практи-

ческую задачу в 

учебную, выде-

лять существен-

ные свойства 

(признаки) фи-

зических явле-

ний; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

явления, исполь-

зуя физические 

величины             

(давление (твёр-

дого тела, жид-

кости, газа), вы-

талкивающая 

сила), при описа-

нии правильно 

трактовать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ные задачи в 1–2 

действия, исполь-

зуя законы и фор-

мулы, связываю-

щие физические 

величины: на ос-

нове анализа 

условия задачи 

записывать крат-

кое условие, под-

ставлять физичес-

кие величины в 

формулы и про-

водить расчёты, 

находить спра-

вочные данные, 

необходимые для 

решения задач, 

оценивать реа-

листичность по-

лученной физиче-

ской величины; 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помощи 

физических мето-

дов, в описании 

иссл-дования вы-

делять проверяе-

мое предположе-

ние (гипотезу), 

различать и ин-

терпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

- проводить опы-

ты по наблю-

дению физичес-

ких явлений или 

физических 

свойств тел: фор-

мулировать про-

веряемые пред-

положения, соби-

рать установку из 

предложенного 

оборудования, 

записывать ход 

опыта и форму-

лировать выводы; 

использовать адек-

ватные языковые сред-

ства для отображения в 

форме речевых выска-

зываний с целью пла-

нирования, контроля и 

самооценки; уметь  с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли;  рацио-

нально планировать 

свою работу в группе 

или паре, получать 

недостающую инфор-

мацию с помощью во-

просов; уметь слушать 

и вступать в диалог; 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущуюся силу сво-

его научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции; плани-

ровать и прогнозиро-

вать результат; выпол-

нять действия по об-

разцу, самостоятельно 

исправлять ошибки; 

составлять план реше-

ния задачи. 

Познавательные: объ-

яснять физичес-кие 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в процессе изучения 

темы и выполнения 

исследовательского 

эксперимента; преоб-

разовывать информа-

цию из одного вида в 

другой; 

искать информацию, 

формировать смысло-

вое чтение, закреплять 

и при необходимости 

корректировать изу-

ченные способы дей-

ствий, понятий, алго-

ритмов; 

уметь создавать, при-

менять и преобра-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

формирование граж-

данской ответствен-

ности за поведение 

при отдыхе у водоё-

мов, понимание цен-

ности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение пра-

вил поведения на 

речном и морском 

транспорте; форми-

рование понятия за-

висимости выталки-

вающей силы от 

объёма тела и зави-

симости давления на 

поверхность от 

площади опоры; 

усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование навы-

ков рефлексии, оцен-

ки работы сверстни-

ков и самооценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измерений и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; фор-

мирование представ-

лений о возможности 

познания окружаю-

щего мира. 



ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величинами, 

строить графики 

изученных зави-

симостей физи-

ческих величин; 

- характеризо-

вать свойства 

тел, физические 

явления и про-

цессы, закон 

Паскаля, закон 

Архимеда, при 

этом давать сло-

весную форму-

лировку закона и 

записывать его 

математическое 

выражение; 

- выполнять пря-

мые измерения 

расстояния, вре-

мени, массы тела, 

объёма, силы и 

темпера-туры с 

использо-ванием 

аналоговых и 

цифровых прибо-

ров, записывать 

показания прибо-

ров с учётом за-

данной абсолют-

ной погрешности 

измерений; 

- проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении из-

мерений собирать 

эксперименталь-

ную установку и 

вычислять значе-

ние искомой ве-

личины; 

зовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава-тельных задач, 

выделять существен-

ные характеристики 

объекта и классифи-

цировать их; 

уметь строить выска-

зывание, формировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полу-

ченные результаты; 

формировать систем-

ное мышление, форми-

ровать интеллектуаль-

ные действия ознаком-

ления, понимания, ана-

лиза и синтеза. 

Работа. Мощ-

ность. Энергия 

- различать явле-

ния ( превраще-

ния механичес-

кой энергии) по 

описанию их 

характерных 

свойств и на ос-

нове опытов, 

демонстрирую-

щих данное фи-

зическое явле-

ние; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

явления в приро-

де:  рычаги в 

теле человека, 

при этом перево-

дить практичес-

кую задачу в 

учебную, выде-

лять существен-

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических свойств 

тел: формулиро-

вать проверяемые 

предположения, 

собирать уста-

новку из предло-

женного оборудо-

вания, записывать 

ход опыта и фор-

мулировать вы-

воды; 

- выполнять пря-

мые измерения 

расстояния, вре-

мени, массы тела, 

объёма, силы и 

темпера-туры с 

использованием 

аналоговых и 

цифровых прибо-

ров, записывать 

показания прибо-

ров с учётом за-

Коммуникативные:  

уметь  с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

рационально планиро-

вать свою работу в 

группе или паре, полу-

чать недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов; уметь слу-

шать и вступать в диа-

лог; участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущуюся силу сво-

его научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции; плани-

ровать и прогнозиро-

вать результат; выпол-

нять действия по об-

разцу, самостоятельно 

исправлять ошибки; 

составлять план реше-

Формирование отве-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

 усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование навы-

ков рефлексии, оцен-

ки работы сверстни-

ков и самооценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измерений и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-



ные свойства 

(признаки) фи-

зических явле-

ний; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

явления, исполь-

зуя физические 

величины ( меха-

ническая работа, 

мощность, плечо 

силы, момент 

силы, коэффи-

циент полезного 

действия меха-

низмов, кинети-

ческая и потен-

циальная энер-

гия), при описа-

нии правильно 

трактовать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величина-ми, 

строить графики 

изученных зави-

симостей физи-

ческих величин; 

- характеризо-

вать свойства 

тел, физические 

явления и про-

цессы, используя 

правило равно-

весия рычага 

(блока), «золотое 

правило» меха-

ники, закон сох-

ранения механи-

ческой энергии, 

при этом давать 

словесную фор-

мулировку зако-

на и записывать 

его выражение 

данной абсолют-

ной погрешности 

измерений; 

- проводить ис-

следование зави-

симости одной 

физической вели-

чины от другой с 

использованием 

прямых измере-

ний (условий 

равновесия рыча-

га и блоков), 

участвовать в 

планировании 

учебного иссле-

дования, собирать 

установку и вы-

полнять измере-

ния, следуя пред-

ложенному пла-

ну, фиксировать 

результаты полу-

ченной зависи-

мости физичес-

ких величин в 

виде предложен-

ных таблиц и 

графиков, делать 

выводы по ре-

зультатам иссле-

дования; 

- проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении из-

мерений собирать 

экспери-

ментальную 

установку и вы-

числять значение 

искомой величи-

ны; 

- соблюдать пра-

вила техники без-

опасности при 

работе с лабора-

торным оборудо-

ванием 

 

ния задачи. 

Познавательные: объ-

яснять физические 

процессы, связи и от-

ношения, выявляе-мые 

в процессе изучения 

темы и выполнения 

исследовательского 

эксперимента;  уметь 

создавать, применять и 

преобразвывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

уметь строить выска-

зывание, формировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полу-

ченные результаты 

 

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; фор-

мирование представ-

лений о возможности 

познания окружаю-

щего мира. 



Содержание учебного предмета 

 

Название разде-

ла 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Введение  Физика — наука о природе. Фи-

зические явления, вещество, те-

ло, материя. Физические свой-

ства тел. Основные методы изу-

чения физики, их различие. По-

нятие о физической величине. 

Международная система единиц. 

Простейшие измерительные при-

боры. 

Фронтальная лабораторная рабо-

та 

1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Демонстрации: механические, 

магнитные, тепловые, световые, 

звуковые, электрические явле-

ния; 

измерительные приборы: линей-

ка, часы, секундомер, мензурка. 

 

5 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного кон-

спекта. 

Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 

Первоначальные 

сведения о стро-

ении вещества 

Строение вещества. Опыты, под-

тверждающие, что все вещества 

состоят из частиц. Молекула — 

мельчайшая частица вещества. 

Размеры молекул. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Бро-

уновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твёрдых те-

лах. Связь скорости диффузии с 

температурой тела. Взаимодей-

ствие частиц вещества. Физиче-

ский смысл взаимодействия мо-

лекул. Явление смачивания и не-

смачивания тел. Агрегатные со-

стояния вещества. Особенности 

трёх агрегатных состояний веще-

ства. Объяснение свойств твёр-

дых тел на основе молекулярного 

строения. 

Фронтальная лабораторная рабо-

та 

2. Измерение размеров малых 

тел. 

Демонстрации: броуновское 

движение, диффузия, вещества в 

разных агрегатных состояниях. 

5 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Взаимодействие Механическое движение. Траек- 22 Фронтальная беседа, 



тел тория движения, путь. Основные 

единицы измерения в СИ. Рав-

номерное и неравномерное дви-

жение. Относительность движе-

ния. Скорость. Векторные и ска-

лярные величины. Определение 

средней скорости.  

Расчёт пути и времени движения 

по формуле и с помощью графи-

ка.  

Явление инерции. Проявление 

инерции в быту и технике. Взаи-

модействие тел. Изменение ско-

рости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертно-

сти тела. Инертность — свойство 

тела.  Измерение массы на весах. 

Определение массы тела в ре-

зультате взаимодействия тела с 

другими телами. 

Плотность вещества. Физический 

смысл плотности. Изменение 

плотности вещества при измене-

нии агрегатного состояния. Рас-

чёт массы и объема тела по 

плотности. 

Сила. Сила — причина измене-

ния скорости тела, величина век-

торная. Графическое изображе-

ние силы. Сила — мера взаимо-

действия тел. Явление тяготения. 

Сила тяжести, её зависимость от 

массы. Сила упругости, её при-

рода, направление, зависимость 

от величины деформации. Вес 

тела, его отличие от силы тяже-

сти. Динамометр. Измерение сил 

динамометром. Сила трения, 

точка её приложения, направле-

ние. Равнодействующая сила. 

Сложение сил, направленных по 

одной прямой в одном направле-

нии и в противоположных. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

3. Измерение массы тела на ры-

чажных весах. 

4. Измерение объёма тела. 

5. Определение плотности твёр-

дого тела. 

6. Градуирование пружины и из-

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 



мерение сил динамометром 

7. Измерение силы трения с по-

мощью динамометра. 

8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

жённое в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания 

тела в жидкости. 

Демонстрации: весы, динамо-

метр, виды движения, взаимо-

действие тел, силы и их проявле-

ния, взвешивание тел, сообщаю-

щиеся сосуды, давление жидко-

сти, выталкивание тела из жид-

кости, плавание тела. 

 

Давление твёр-

дых тел, жидко-

стей и газов 

Давление. Давление твёрдого те-

ла. Формула для нахождения 

давления. Способы изменения 

давления в быту и технике. 

Давление газа. Причины его воз-

никновения. Зависимость давле-

ния газа от объёма и температу-

ры. Передача давления газом и 

жидкостями. Закон Паскаля. Рас-

чёт этого давления. 

Сообщающиеся сосуды. Обосно-

вание расположения однородной 

жидкости на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотностью 

— на разных. Устройство шлюза. 

Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие су-

ществование атмосферного дав-

ления. Определение атмосферно-

го давления. Опыт Торричелли. 

Барометр — анероид. Давление 

на различных высотах.  

Манометры. Поршневой жид-

костный насос. Гидравлический 

пресс. 

Действие жидкости и газа на по-

гружённое тело. Причины её 

возникновения, её природа. За-

кон Архимеда. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплава-

ние. Водный и воздушный 

транспорт. 

Демонстрации: вес воздуха, ат-

19 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 



мосферное давление, барометр-

анероид, манометры, поршневой 

жидкостный насос, гидравличе-

ский пресс. 

 

Работа и мощ-

ность, энергия 

Механическая работа, её физиче-

ский смысл, единицы измерения. 

Мощность, единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. По-

тенциальная и кинетическая 

энергия. Зависимость потенци-

альной энергии от массы тела и 

высоты подъёма. Переход энер-

гии от одного тела к другому. 

Превращение энергии из одного 

вида в другой.  

Простые механизмы. Рычаг. 

Условие равновесия рычага. Ры-

чаги в быту, технике, природе. 

Момент силы. Правило момен-

тов. Блоки. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тела. Равен-

ство работ при использовании 

простых механизмов. 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизмов. 

Наклонная плоскость.  

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

10. Выяснение условий равнове-

сия рычага. 

11. Определение КПД при подъ-

ёме тела по наклонной плоско-

сти. 

Демонстрации: рычаги, блоки, 

наклонная плоскость. 

 

13 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

 

                                                             

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество  

часов 

I Введение 5 

II Первоначальные сведения о строении вещества 5 

III Взаимодействие тел 22 

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 19 

V Работа и мощность. Энергия. 13 

 Резерв 4 

 Итого 68 

 
 

Содержание и формы контроля знаний 

 

№ п/п Вид и название контроля Дата  

I Контрольные работы  

1 Контрольная работа № 1 «Движение тела. Масса тела»  

2 Контрольная работа № 2 «Сила»  

3 Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»  

4 Контрольная работа № 4 «Архимедова сила. Плавание тел»  

5 Контрольная работа № 5 «Работа. Мощность. Энергия»  

II Лабораторные работы  

1  Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 
 

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел»  

3 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

4 Лабораторная работа № 4 «Измерение объёма тела»  

5 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела»  

6 Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил»  

7 Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, дей-

ствующей на погружённое в них тело» 
 

8 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидко-

сти» 
 

9 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»  

10 Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 
 

III Лабораторные опыты    3/4  
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название раз-

дела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Тепловые яв-

ления 

- использовать поня-

тия: масса и размеры 

молекул, тепловое 

движение атомов и 

молекул, агрегатные 

состояния вещества, 

кристаллические и 

аморфные тела, насы-

щенный и ненасыщен-

ный пар, влажность 

воздуха, температура, 

внутренняя энергия, 

тепловой двигатель; 

- различать явления 

(тепловое расширение 

и сжатие, теплопере-

дача, тепловое равно-

весие, смачивание, ка-

пиллярные явления, 

испарение, конденса-

ция, плавление, крис-

таллизация (отверде-

вание), кипение, теп-

лопередача (теплопро-

водность, конвекция, 

излучение) по описа-

нию их характерных 

свойств и на основе 

опытов, демонстриру-

ющих данное физиче-

ское явление; 

-  распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире, в 

том числе физические 

явления в природе: 

поверхностное натяже-

ние и капиллярные 

явления в природе, 

кристаллы в природе, 

излучение Солнца, за-

мерзание водоёмов, 

морские бризы, обра-

зование росы, тумана, 

инея, снега, при этом 

переводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

- объяснять физи-

ческие процессы и 

свойства тел, в 

том числе и в кон-

тексте ситуа-ций 

практико-

ориентированного 

характера: выяв-

лять причинно-

следственные свя-

зи, строить объяс-

нение из 1–2 ло-

гических шагов с 

опорой на 1–2 

изученных свойст-

ва физических 

явлений, физичес-

ких законов или 

закономерностей; 

- решать расчёт-

ные задачи в 2–3 

действия, исполь-

зуя законы и фор-

мулы, связываю-

щие физические 

величины: на ос-

нове анализа 

условия задачи 

записывать крат-

кое условие, выяв-

лять недостаток 

данных для реше-

ния задачи, выби-

рать законы и 

формулы, необ-

ходимые для её 

решения, прово-

дить расчёты и 

сравнивать полу-

ченное значение 

физической вели-

чины с извест-

ными данными; 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

Коммуникативные: 

уметь выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями ком-

муникации; уметь 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с одноклассниками 

и учителем, рабо-

тать индивидуально 

и в группе. 

Регулятивные: са-

мостоятельно вы-

делять познава-

тельную цель; 

определять после-

довательность про-

межуточных целей 

с учётом конечного 

результата, состав-

лять план действий; 

осуществлять кор-

рекцию и контроль 

в процессе обуче-

ния. 

Познавательные: 

выделять сходство 

естественных наук; 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать её; 

создавать алгоритм 

действий; 

 эффективно ис-

пользовать лабора-

торное оборудова-

ние, проводить из-

мерения и оцени-

вать результат. 

 

Формирование 

мотивации в изу-

чении наук о при-

роде, убеждённо-

сти в возможности 

познания приро-

ды, уважения к 

творцам науки и 

техники, граждан-

ского патриотиз-

ма, любви к Ро-

дине, чувства гор-

дости за страну; 

формирование 

социальных ком-

петенций; уваже-

ния к личности и 

её достоинствам, 

доброжелательно-

го отношения к 

окружающим; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении, приоб-

ретении опыта 

применения науч-

ных методов по-

знания. 



ственные свойства 

(признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины (температу-ра, 

внутренняя энер-гия, 

количество теплоты, 

удельная теплоёмкость 

вещества, удельная 

теплота плавления, 

удельная теплота па-

рообразования, удель-

ная теплота сгорания 

топлива, коэффициент 

полез-ного действия 

тепло-вой машины, 

относи-тельная влаж-

ность воздуха, , при 

описа-нии правильно 

трак-товать физиче-

ский смысл использу-

емых величин, обозна-

чения и единицы фи-

зических величин, 

находить формулы, 

связываю-щие данную 

физичес-кую величину 

с други-ми величина-

ми, строить графики 

изученных зависимос-

тей физических вели-

чин; 

- характеризовать 

свойства тел, физичес-

кие явления и процес-

сы, используя основ-

ные положения моле-

кулярно-кинетической 

теории строения веще-

ства, закон сохранения 

энергии, при этом да-

вать словесную фор-

мулировку закона и 

записывать его мате-

матическое выражение 

зуя описание ис-

следования, выде-

лять проверяемое 

предположе-ние, 

оценивать пра-

вильность порядка 

проведения ис-

следования, де-

лать выводы; 

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или физи-

ческих свойств 

тел (капиллярные 

явления, зависи-

мость давления 

воздуха от его 

объёма, темпера-

туры, скорости 

процесса остыва-

ния и нагревания 

при излучении от 

цвета излучающей 

(поглощающей) 

поверхности, ско-

рость испаре-ния 

воды от темпера-

туры жидкости и 

площади её по-

верхности,: фор-

мулировать про-

веряемые предпо-

ложения, собирать 

установ-ку из 

предложен-ного 

оборудова-ния, 

описывать ход 

опыта и формули-

ровать выводы; 

- выполнять пря-

мые измерения 

температуры, от-

носительной 

влажности возду-

ха с использова-

нием аналоговых 

приборов и датчи-

ков физических 

величин, сравни-

вать результаты 

измерений с учё-

том заданной аб-

солютной по-

грешности 



Электрические 

и магнитные  

явления 

- использовать поня-

тия:  элементарный 

электрический заряд, 

электрическое поле, 

проводники и диэлек-

трики, постоянный 

электрический ток, 

магнитное поле; 

- различать явления: 

электризация тел, вза-

имодействие зарядов, 

действия электриче-

ского тока, короткое 

замыкание, взаимо-

действие магнитов, 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током, электромагнит-

ная индукция) по опи-

санию их характерных 

свойств и на основе 

опытов, демонстриру-

ющих данное физиче-

ское явление; 

- распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире, в 

том числе физические 

явления в природе:  

электрические явления 

в атмосфере, электри-

чество живых орга-

низмов, магнитное по-

ле Земли, дрейф полю-

сов, роль магнитного 

поля для жизни на 

Земле, полярное сия-

ние, при этом перево-

дить практическую 

задачу в учебную, вы-

делять существенные 

свойства (признаки) 

физических явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины электрический 

заряд, сила тока, элек-

трическое напряжение, 

сопротивление про-

водника, удельное со-

противление вещества, 

работа и мощность 

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или физи-

ческих свойств 

тел ( электризация 

тел и взаимодей-

ствие электричес-

ких зарядов, взаи-

модействие по-

стоянных маг-

нитов, визуализа-

ция магнитных 

полей постоянных 

магнитов, дейст-

вия магнитного 

поля на провод-

ник с током, свой-

ства электромаг-

нита, свойства 

электродвигателя 

постоянного то-

ка): формули-

ровать проверя-

емые предполо-

жения, собирать 

установку из 

предложенного 

оборудования, 

описывать ход 

опыта и формули-

ровать выводы; 

- выполнять пря-

мые измерения  

силы тока, напря-

жения с использо-

ванием аналого-

вых приборов и 

датчиков физи-

ческих величин, 

сравнивать ре-

зультаты измере-

ний с учётом за-

данной абсолют-

ной погрешности; 

- проводить иссле-

дование зависи-

мости одной фи-

зической величи-

ны от другой с 

использованием 

прямых измере-

ний (зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

Коммуникативные: 

уметь выявить про-

блему, инициатив-

но сотрудничать в 

поиске и сборе ин-

формации для её 

разрешения; разви-

вать монологиче-

скую и диалогиче-

скую речь, участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; планиро-

вать сотрудниче-

ство, корректиро-

вать и оценивать 

действия партнёра. 

Регулятивные: вы-

делять и осознавать 

то, что уже усвоено 

в курсе окружаю-

щего мира и что 

ещё подлежит усво-

ению; оценивать 

качество и уровень 

усвоения материа-

ла; уметь опреде-

лять понятия, стро-

ить умозаключения 

и делать выводы; 

корректировать 

изученные способы 

действий и алго-

ритмов. 

Познавательные: 

выделять сходство 

естественных наук; 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать её; 

создавать алгоритм 

действий; 

 эффективно ис-

пользовать лабора-

торное оборудова-

ние, про-водить из-

мерения и оцени-

вать результат. 

 

Формирование 

умения вести диа-

лог с учителем и 

одноклассниками 

на основе равно-

правных отноше-

ний и взаимного 

уважения; 

формирование 

устойчивого инте-

реса к изучению 

наук о природе; 

формирование 

умения выражать 

свои мысли, вы-

слушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

овладение науч-

ным подходом к 

решению различ-

ных задач. 

использовать при 

выполнении учеб-

ных заданий 

научно-

популярную лите-

ратуру физическо-

го содержания, 

справочные мате-

риалы, ресурсы 

сети Интернет, 

владеть приёмами 

конспектирования 

текста, преобразо-

вания информа-

ции из одной зна-

ковой системы в 

другую; 



электрического тока), 

при описании пра-

вильно трактовать фи-

зический смысл ис-

пользуемых величин, 

обозначения и едини-

цы физических вели-

чин, находить форму-

лы, связывающие дан-

ную физическую вели-

чину с другими вели-

чинами, строить гра-

фики изученных зави-

симостей физических 

величин; 

- характеризовать 

свойства тел, физиче-

ские явления и про-

цессы, используя  

принцип суперпозиции 

полей (на качествен-

ном уровне), закон со-

хранения заряда, закон 

Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, 

при этом давать сло-

весную формулировку 

закона и записывать 

его математическое 

выражение 

длины, площади 

поперечного сече-

ния и удельного 

сопротивления 

вещества провод-

ника, силы тока, 

идущего через 

проводник, от 

напряжения на 

проводнике, ис-

следование после-

довательного и 

параллельного 

соединений про-

водников): плани-

ровать исследо-

вание, собирать 

установку и вы-

полнять изме-

рения, следуя 

предложенному 

плану, фиксиро-

вать результаты 

полученной зави-

симости в виде 

таблиц и графи-

ков, делать выво-

ды по резуль-

татам исследова-

ния; 

- проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин ( сопротивле-

ние проводника, 

работа и мощ-

ность электриче-

ского тока): пла-

нировать измере-

ния, собирать экс-

периментальную 

установку, следуя 

предложенной 

инструкции, и вы-

числять значение 

величины 

Световые явле-

ния 

- использовать поня-

тия: свет, близору-

кость и дальнозор-

кость; 

- различать явления 

(прямолинейное рас-

пространение, отраже-

ние и преломление 

света, полное внутрен-

- использовать 

схемы и схематич-

ные рисунки изу-

ченных техничес-

ких устройств, 

измерительных 

приборов и техно-

логических про-

цессов при реше-

Коммуникативные: 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и одно-

классниками в по-

исках и сборе инфо-

рмации, уметь чёт-

ко выражать свои 

мысли; самостоя-

Формирование 

ответа на вопрос: 

какой личный 

смысл имеют зна-

ния по оптике для 

каждого учащего-

ся; 

усвоение правил 

поведения в шко-



нее отражение света) 

по описанию их харак-

терных свойств и на 

основе опытов, демон-

стрирующих данное 

физическое явление; 

- распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире (в 

том числе физические 

явления в природе  

оптические явления в 

природе), при этом 

переводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины (скорость света, 

показатель преломле-

ния среды), при опи-

сании правильно трак-

товать физический 

смысл используемых 

величин, обозначения 

и единицы физических 

величин, находить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами, 

строить графики изу-

ченных зависимостей 

физических величин; 

- характеризовать 

свойства тел, физиче-

ские явления и про-

цессы, используя зако-

ны отражения и пре-

ломления света, при 

этом давать словесную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние 

нии учебно-

практических за-

дач, оптические 

схемы для пост-

роения изображе-

ний в плоском 

зеркале и соби-

рающей линзе; 

- приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического исполь-

зования физиче-

ских знаний в по-

вседневной жизни 

для обеспечения 

безопасности при 

обращении с при-

борами и техниче-

скими устрой-

ствами, сохране-

ния здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей сре-

де; 

- проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин (оптическая 

сила собирающей 

линзы): планиро-

вать измерения, 

собирать экспе-

риментальную 

установку и вы-

полнять измере-

ния, следуя пред-

ложенной ин-

струкции, вычис-

лять значение ве-

личины и анали-

зировать полу-

ченные результа-

ты с учётом за-

данной погрешно-

сти измерений 

тельно  ор-

ганизовывать учеб-

ное взаимодейст-

вие. 

Регулятивные: 

формировать целе-

полагание как пос-

тановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся 

и того, что ещё не-

известно; 

составлять план 

решения задачи, 

самостоятельно 

сверять действия с 

целью и исправлять 

ошибки; уметь ве-

сти дискуссию с 

целью формирова-

ния своей точки 

зрения; формиро-

вать навыки кон-

троля и оценки. 

Познавательные:  

искать и выделять 

нужную информа-

цию, структуриро-

вать знания;  

 

ле, формирование 

бережного отно-

шения к школь-

ному оборудова-

нию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности 

за результаты 

обучения; форми-

рование на-выков 

рефлексии, оцен-

ки работы сверст-

ников и само-

оценки; 

формирований 

умений работы с 

единицами изме-

рений и перевода 

их в систему СИ; 

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню развития 

науки и общест-

венной практики; 

формирование 

представлений о 

возможности по-

знания окру-

жающего мира. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Тепловые яв-

ления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её 

измерение. Связь температуры со средней скоростью тепло-

вого хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоём-

кость. Закон сохранения в тепловых процессах. Необрати-

мость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления. Плавление и кри-

сталлизация. Удельная теплота плавления и парообразова-

ния. Удельная теплота сгорания. Расчёт количества теплоты 

при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД  

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепло-

вых машинах. Экологические проблемы использования теп-

ловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды раз-

ной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: термометр, наблюдение за движением ча-

стицы при помощи модели броуновского движения, колеба-

ние маятника, падение стального и пластилинового шариков 

на стальную пластину, передача тепла от одной части тела к 

другой, теплопроводность различных веществ, вращение 

бумажной вертушки над пламенем свечи, кипение воды с 

кристаллами марганцовки, модель кристаллической решет-

ки, испарение различных жидкостей, охлаждение жидкости 

при испарении, психрометр, модель ДВС, паровой турбины. 

 

24 

Электрические 

и магнитные 

явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электри-

ческого заряда. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Проводники, ди-

электрики, полупроводники. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля конденсатора. Постоянный электрический 

ток. Источники электрического тока. Действия электриче-

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Последовательное и параллельное соедине-

ние проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока, кругового тока. Магнитное поле Земли. Элек-

тромагнитное реле. Электрический двигатель. 

30 



Фронтальные лабораторные работы:  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электри-

ческой цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лам-

пе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя. 

Демонстрации: электризация тел, электроскоп, электрометр, 

перенос заряда с одного тела на другое, источники тока, 

электрическая цепь, действия электрического тока, ампер-

метр, вольтметр, реостат, конденсатор, электромагнитное 

реле, двигатель постоянного тока, постоянные магниты, 

компас, зависимость силы тока от напряжения в цепи и со-

противления проводника. 

Световые яв-

ления 

Прямолинейное распространение света.  Отражение и пре-

ломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Линза. Фокусное расстояние лин-

зы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: излучение света разными источниками, пря-

молинейное распространение света, получение тени и полу-

тени, отражение света, зеркальное  отражение, изображение 

в плоском зеркале, преломление света, прохождение света 

через плоскопараллельную пластину, призму, линзу. Мо-

дель глаза. 

 

10 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 
I Тепловые явления 24 

II Электрические и электромагнитные явления 30 

III Световые явления 10 

 Резерв  5 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и формы контроля знаний 

 

№ п/п Вид и название контроля Дата  

I Контрольные работы  

1 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления»  

2 Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества»  

3 Контрольная работа № 3 «Электрический ток»  

4 Контрольная работа № 4 «Работа и мощность электрического тока»  

5 Контрольная работа № 5 «Световые явления»  

II Лабораторные работы  

1 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты  при смешива-

нии воды разной температуры» 
 

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела» 
 

3 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  

4 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение си-

лы тока в её различных участках» 
 

5 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участ-

ках электрической цепи» 
 

6 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»  

7 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления при помощи ам-

перметра и вольтметра» 
 

8 Лабораторная работа № 8 «измерение мощности и работы тока в элек-

трической лампе» 
 

9 Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия» 
 

10 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя»  

11 Лабораторная работа № 11 «получение изображения при помощи линзы»  

III Лабораторные опыты    6/6  
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредмет-

ные результа-

ты 

Личностные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Законы вза-

имодействия 

и движения 

тел 

использовать понятия: 

система отсчёта, ма-

териальная точка, тра-

ектория, 

относительность ме-

ханического движе-

ния, деформация 

(упругая, пластиче-

ская), 

трение, центростреми-

тельное ускорение, 

невесомость и пере-

грузки, центр тяжести, 

абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равно-

весие 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: приливы и отливы, 

движение планет 

Солнечной системы, 

реактивное движение 

живых организмов 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

(средняя и мгновенная 

скорость тела при не-

равномерном 

движении, ускорение, 

перемещение, путь, 

угловая скорость, сила 

трения, сила 

упругости, сила тяже-

сти, ускорение сво-

бодного падения, вес 

тела, импульс тела, 

импульс силы, меха-

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел 

(изучение второ-

го закона Нью-

тона, закона со-

хранения энер-

гии, 

проводить при 

необходимости 

серию прямых 

измерений, 

определяя сред-

нее 

значение изме-

ряемой величи-

ны (фокусное 

расстояние со-

бирающей лин-

зы), 

обосновывать 

Коммуника-

тивные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в соответ-

ствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

вступать в диа-

лог; владеть 

устной и пись-

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможности 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-



ническая работа и 

мощность, потенци-

альная энергия тела, 

поднятого над по-

верхностью земли, 

потенциальная энер-

гия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, 

полная механическая 

энергия 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

используя 

закон сохранения 

энергии, закон все-

мирного тяготения, 

принцип суперпози-

ции 

сил, принцип относи-

тельности Галилея, 

законы Ньютона, за-

кон сохранения 

импульса 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины 

выбор способа 

измерения (из-

мерительного 

прибора); 

проводить ис-

следование зави-

симостей физи-

ческих величин с 

использованием 

прямых измере-

ний (зависи-

мость пути от 

времени при 

равноускорен-

ном движении 

без начальной 

скорости 

проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин (сред-

няя скорость и 

ускорение тела 

при равноуско-

ренном движе-

нии, ускорение 

свободного па-

дения, 

жёсткость пру-

жины, коэффи-

циент трения 

скольжения, ме-

ханическая ра-

бота и 

мощность 

различать ос-

новные признаки 

изученных фи-

зических моде-

лей: материаль-

ная 

точка, абсолют-

но твёрдое тело 

характеризовать 

принципы дей-

ствия изученных 

приборов и тех-

нических 

устройств с опо-

рой на их описа-

ния 

менной речью. 

 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умоза-

ключения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

 

Познаватель-

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



новывать её;  

-создавать ал-

горитм дей-

ствий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

 

Механиче-

ские коле-

бания и 

волны 

использовать понятия:  

механические  коле-

бания и волны, звук, 

инфразвук и ультра-

звук, 

различать явления 

(колебательное дви-

жение (затухающие и 

вынужденные колеба-

ния), резонанс, 

волновое движение, 

отражение звука), 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де:  восприятие звуков 

животными, землетря-

сение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, 

при этом переводить 

практическую задачу 

в учебную, выделять 

существенные свой-

ства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

(период и частота ко-

лебаний, длина волны, 

громкость звука и вы-

сота тона), при описа-

нии правильно трак-

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел (за-

висимость пери-

ода колебаний 

пружинного ма-

ятника от массы 

груза и жёстко-

сти 

пружины и неза-

висимость от 

амплитуды ма-

лых колебаний 

распознавать 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ро-вать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологичес-кую 

и диалогиче-

скую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 



товать физический 

смысл  используемых 

величин, обозначения 

и единицы физиче-

ских величин, нахо-

дить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами; 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы 

, при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических законов 

или 

закономерностей; 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины: на основе 

анализа условия зада-

чи записывать краткое 

условие, выявлять 

недостающие или 

избыточные данные, 

выбирать законы и 

формулы, необходи-

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел (за-

висимость пери-

ода колебаний 

пружинного ма-

ятника от массы 

груза и жёстко-

сти 

пружины и неза-

висимость от 

амплитуды ма-

лых колебаний0 

проводить ис-

следование зави-

симостей физи-

ческих величин с 

использованием 

прямых измере-

ний (периода 

колебаний мате-

матического ма-

ятника от длины 

нити) 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

всту-пать в 

диалог; владеть 

устной и пись-

менной речью. 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знава-тельную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в про-

цессе обучения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит 

усвое-нию;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

Познаватель-

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



мые для решения, 

проводить расчёты и 

оценивать реалистич-

ность полученного 

значения физической 

величины; 

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

новывать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

ис-пользовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

Электромаг-

нитное поле 

использовать понятия: 

электромагнитные 

волны, шкала элек-

тромагнитных волн, 

свет, близорукость и 

дальнозоркость, спек-

тры испускания  и по-

глощения 

различать явления 

( прямолинейное рас-

пространение, отра-

жение и преломление 

света, полное внут-

реннее отражение све-

та, разложение белого 

света в спектр и сло-

жение спектральных 

цветов, дисперсия 

света) по описанию их 

характерных свойств 

и на основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление; 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: цвета тел, оптиче-

ские явления в приро-

де, биологическое 

действие видимого, 

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел 

): самостоятель-

но 

собирать уста-

новку из избы-

точного набора 

оборудования, 

описывать ход 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ро-вать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 



ультрафиолетового и 

рентгеновского излу-

чений), при этом пе-

реводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физиче-

ских явлений; 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

( скорость света, пока-

затель преломления 

среды), при описании 

правильно трактовать 

физический смысл  

используемых вели-

чин, обозначения и 

единицы физических 

величин, находить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами 

 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

опыта и 

его результаты, 

формулировать 

выводы; 

проводить при 

необходимости 

серию прямых 

измерений, 

определяя сред-

нее 

значение изме-

ряемой величи-

ны 

приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического 

использования 

физических зна-

ний в повсе-

дневной жизни 

для обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

сохранения здо-

ровья и соблю-

дения норм эко-

логического по-

ведения в окру-

жающей 

среде; 

осуществлять 

поиск информа-

ции физического 

содержания в 

Интернете, 

самостоятельно 

формулируя по-

исковый запрос, 

находить пути 

определения 

достоверности 

полученной ин-

формации на ос-

нове имеющихся 

знаний и 

дополнительных 

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

всту-пать в 

диалог; владеть 

устной и пись-

менной речью. 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять поз-

на-вательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точ-ных целей с 

учё-том конеч-

ного результа-

та, сос-тавлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

кон-троль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

мате-риала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



физических законов 

или 

закономерностей; 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины: на основе 

анализа условия зада-

чи записывать краткое 

условие, выявлять 

недостающие или 

избыточные данные, 

выбирать законы и 

формулы, необходи-

мые для решения, 

проводить расчёты и 

оценивать реалистич-

ность полученного 

значения физической 

величины 

источников; 

использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

науч-

но-популярную 

литературу фи-

зического со-

держания, спра-

вочные материа-

лы, ресурсы сети 

Интернет, вла-

деть приёмами 

конспектирова-

ния текста, пре-

образования 

информации из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

Познаватель-

ные:  

-выделять сход-

ство естествен-

ных наук; вы-

дви-гать гипо-

тезу и обосно-

вывать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

использовать понятия: 

альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

различать явления 

(естественная радио-

активность, возникно-

вение линейчатого 

спектра излучения) по 

описанию их харак-

терных свойств и на 

основе опытов, де-

монстрирующих дан-

ное физическое 

явление; 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: естественный ра-

диоактивный фон, 

космические лучи, ра-

диоактивное излуче-

ние природных мине-

ралов, действие 

характеризовать 

принципы дей-

ствия изученных 

приборов и тех-

нических 

устройств с опо-

рой на их описа-

ния (дозиметр, 

камера Вильсо-

на), используя 

знания 

о свойствах фи-

зических явле-

ний и необходи-

мые физические 

закономерности; 

использовать 

схемы и схема-

тичные рисунки 

изученных тех-

нических 

устройств, изме-

рительных при-

боров и техноло-

гических про-

цессов при ре-

шении 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разре-

шения; 

- развивать мо-

но-логическую 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможности 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 



радиоактивных излу-

чений на организм че-

ловека), при этом пе-

реводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физиче-

ских явлений; 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

используя законы со-

хранения зарядового и 

массового чисел при 

ядерных реакциях, 

при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических законов 

или 

закономерностей; 

распознавать пробле-

мы, которые можно 

решить при помощи 

физических 

методов, используя 

описание исследова-

ния, выделять прове-

ряемое 

предположение, оце-

нивать правильность 

порядка проведения 

исследования, 

учеб-

но-практических 

задач; 

приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического 

использования 

физических зна-

ний в повсе-

дневной жизни 

для обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

сохранения здо-

ровья и соблю-

дения норм эко-

логического по-

ведения в окру-

жающей 

среде; 

осуществлять 

поиск информа-

ции физического 

содержания в 

Интернете, 

самостоятельно 

формулируя по-

исковый запрос, 

находить пути 

определения 

достоверности 

полученной ин-

формации на ос-

нове имеющихся 

знаний и 

дополнительных 

источников; 

использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

науч-

но-популярную 

литературу фи-

зического со-

держания, спра-

вочные материа-

и диалогиче-

скую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



делать выводы, ин-

терпретировать ре-

зультаты наблюдений 

и опытов; 

проводить косвенные 

измерения физических 

величин ( оптическая 

сила собирающей 

линзы, радиоактивный 

фон): планировать из-

мерения, собирать 

экспериментальную 

установку и выпол-

нять измерения, сле-

дуя предложенной ин-

струкции, вычислять 

значение величины и 

анализировать 

различать основные 

признаки изученных 

физических моделей: 

планетарная модель 

атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра; 

лы, ресурсы сети 

Интернет, вла-

деть приёмами 

конспектирова-

ния текста, пре-

образования 

информации из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую; 

и алгоритмов;  

Познаватель-

ные:  

-выделять сход-

ство естествен-

ных наук; вы-

двигать гипоте-

зу и обосновы-

вать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

ме-рения и 

оценивать ре-

зультат. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Научиться  

- выделять группы 

объектов, входящих в 

Солнечную систему; 

- объяснять физиче-

ские процессы, проис-

ходящие в недрах 

Солнца и звёзд; 

- описывать три моде-

ли нестационарной 

Вселенной, предло-

жен-ные А.А. Фрид-

маном 

 

Сравнивать планеты  

- земной группы; 

- планеты – гиганты 

 

Называть причины 

образования чёрных 

пятен на Солнце 

 

Объяснять, в чём про-

является нестацио-

нарность Вселенной 

 

Записывать закон  

Анализировать 

фотографии 

планет, солнеч-

ной короны и 

образования на 

ней 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в соответ-

ствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информа-ции 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 



Э. Хаббла речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умоза-

ключения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

 

Познаватель-

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

новывать её;  

-создавать ал-

горитм дей-

ствий 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



 

Физический 

практикум 

Объяснять:  

- связь массы тела и 

ускорения движения в 

соответствии со II за-

коном Ньютона; 

- возникновение сил 

гравитационной при-

роды; 

- возникновение сил 

электромагнитной 

природы; 

- физический смысл 

постоянных, входя-

щих в формулы сил 

тяготения, тяжести, 

упругости, трения; 

- причины колеба-

тельного движения и 

условия его возникно-

вения; 

- законы колебатель-

ного движения; 

- законы электриче-

ского тока; 

Вычислять: 

- параметры движения 

и взаимодействия тел 

с применением из-

вестных формул; 

- значения силы тока, 

напряжения, сопро-

тив-ления, работы и 

мощности тока,  

Пользоваться элек-

троиз-мерительными 

прибора-ми, собирать 

простые электриче-

ские цепи. 

Пользоваться просты-

ми приспособлениями 

и приборами для про-

ведения практических 

и исследовательских 

работ 

использовать 

межпредметные 

связи физики, 

географии и ма-

тематики; 

проводить экс-

перименты по 

изучению элек-

трических явле-

ний;  

самостоятельно 

осуществ-лять 

поиск информа-

ции; 

самостоятельно 

строить графики 

зависимости од-

них величин от 

других, исполь-

зуя знания мате-

матики; сравни-

вать данные и 

делать выводы; 

понимать, что 

явления приро-

ды связаны меж-

ду собой общи-

ми законами; 

пользоваться 

измерительны-

ми приборами 

(амперметром, 

вольтметром, 

мензуркой, ли-

нейкой, весами) 

и выработать 

практические 

навыки работы с 

ними; 

применять зна-

ния из курса ма-

тематики, био-

логии, ок-

ружающего ми-

ра; 

умениям сопо-

ставлять экс-

периментальные 

и теоретические 

знания с объек-

Коммуникатив-

ные: планиро-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассни-

ками в поисках 

и сборе инфор-

мации, уметь 

чётко выражать 

свои мысли; 

самостоятельно  

организовывать 

учебное взаи-

модействие. 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несе-ния того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащим-ся и 

того, что ещё 

неизвестно; 

составлять план 

решения зада-

чи, самостоя-

тельно сверять 

действия с це-

лью и исправ-

лять ошибки; 

формировать 

навыки кон-

троля и оценки. 

Познаватель-

ные: преобра-

зовывать ин-

формацию из 

одного вида в 

другой, созда-

вать схематиче-

ские модели с 

выделе-нием 

существен-ных 

характерис-тик 

объекта; овла-

девать продук-

Формирование 

ответа на во-

прос: какой 

личный смысл 

имеют знания 

по электриче-

ству для каж-

дого учащего-

ся; 

 понимание 

ценности здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни, усво-

ение правил 

поведения при 

работе с элек-

трическими 

цепями; фор-

мирование по-

нятия зависи-

мости силы 

тока от 

напряжения на 

концах провод-

ника и его со-

противления; 

формирование 

представлений 

о природе 

электрических 

явлений; 

усвоение пра-

вил поведения 

в школе, фор-

мирование бе-

режного отно-

шения к 

школьному 

оборудованию; 

формирование 

прилежания и 

ответственно-

сти за резуль-

таты обучения; 

формирование 

навыков ре-

флексии, оцен-

ки работы 

сверстников и 



тивными реали-

ями; 

овладеть науч-

ным подходом к 

решению раз-

личных задач, 

работать с тек-

стом учебника, 

систематизиро-

вать и обобщать 

сведения о про-

явлениях сил 

природы и де-

лать выводы; 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки 

в конкретной 

деятельности; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выпол-

нять работу по 

их предупре-

ждению. 

тивными мето-

дами учебно-

познавательной 

деятельности 

для усвоения 

системы зна-

ний, применять 

знания, полу-

чен-ные на 

уроках матема-

тики для реше-

ния задач раз-

ными способа-

ми; выбирать 

наи-более эф-

фектив-ные ме-

тоды решения 

задач в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий, контроли-

ро-вать и оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности; 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, обозна-

чать проблемы 

и находить пу-

ти их решения. 

самооценки; 

формирований 

умений работы 

с единицами 

измерений и 

перевода их в 

систему СИ; 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего совре-

менному уров-

ню развития 

науки и обще-

ственной прак-

тики; форми-

рование пред-

ставлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Название разде-

ла 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Законы движе-

ния и взаимодей-

ствия тел 

   Материальная точка. Система 

отсчёта. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное рав-

ноускоренное движение: мгно-

венная скорость, ускорение, пе-

ремещение. Графики зависимо-

сти кинематических величин от 

времени при равномерном и рав-

ноускоренном движении. Отно-

сительность механического дви-

жения. Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира. 

Инерциальная системы мира. 

Инерциальная система отсчёта. 

Законы Ньютона. Свободное па-

дение. Невесомость. Закон все-

мирного тяготения. Искусствен-

ные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Ре-

активное движение. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

1. Исследование равноуско-

ренного движения без 

начальной скорости. 

2. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Демонстрации: определение ко-

ординаты материальной точки на 

прямой и плоскости, путь и пе-

ремещение, относительность 

скорости, перемещения, траекто-

рии; явление инерции, демон-

страция второго закона Ньютона, 

взаимодействие магнитов на рас-

стоянии, взаимодействие сцеп-

ленных тел; свободное падение, 

невесомость; движение по 

окружности; импульс тела, закон 

сохранения импульса, реактив-

ное движение; демонстрация за-

кона сохранения энергии. 

34 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного кон-

спекта. 

Формирование деятель-

ност-ных  способностей, 

способностей к структу-

ри-рованию и система-

тизации изучаемого 

предметного материала 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Механические 

колебания и 

волны 

   Колебательное движение. Ко-

лебание груза на пружине. Сво-

бодные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплиту-

14 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 



да, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Пре-

вращения энергии при колеба-

тельном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные коле-

бания. Резонанс. Распростране-

ние колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные вол-

ны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распро-

странения и периодом (часто-

той). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная ра-

бота: 

3. Исследование зависимо-

сти периода и частоты 

свободных колебаний ни-

тяного маятники от его 

длины. 

Демонстрации: примеры колеба-

тельных движений, период коле-

баний маятника, затухание коле-

баний, преобразование энергии в 

колебаниях, вынужденные коле-

бания, резонанс; образование и 

распространение поперечных и 

продольных волн; колеблющееся 

тело как источник звука, зависи-

мость тона от частоты колеба-

ний, зависимость громкости от 

амплитуды колебаний, отраже-

ние звуковых волн, звуковой ре-

зонанс. 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Электромагнит-

ное поле 

   Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило бу-

равчика. Обнаружение магнитно-

го поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фара-

дея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционно-

го тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в элек-

трогенераторах. Трансформатор. 

15 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-



Передача электрической энергии 

на расстояние. Электромагнит-

ное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распростране-

ния электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных из-

лучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получе-

ние электромагнитных колеба-

ний. Принципы радиосвязи и те-

левидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа све-

та. Преломление света. Показа-

тель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света 

атомами. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

1. Изучение явления элек-

тромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Демонстрации: пространствен-

ная модель магнитного поля по-

стоянного магнита, демонстра-

ция спектров магнитного поля; 

взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; проявление 

индукции и самоиндукции при 

замыкании и размыкании элек-

трической цепи; трансформатор 

универсальный; колебательный 

контур, получение и передача 

электромагнитных волн; разло-

жение белого света в спектр. 

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер 

   Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения ато-

ма. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоак-

тивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. 

15 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-



Правила смещения при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дози-

метрия. Период полураспада. За-

кон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. Термо-

ядерная реакция.  

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

     6. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

     7. Изучение деления ядра ато-

ма урана по фотографии треков. 

     8. Оценка периода полураспа-

да находящихся в воздухе про-

дуктов распада газа радона. 

     9. Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фотогра-

фиям. 

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Строение и эво-

люция Вселен-

ной 

   Источники энергии Солнца  и 

звёзд. Состав, строение и проис-

хождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнеч-

ной системы. Строение, излуче-

ние и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

5 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к струк-

турированию и система-

тизации изучаемого 

предметного материала 

Физический 

практикум 

Физика – наука количественная. 

Результаты экспериментов отра-

жаются в виде чисел, законы 

формулируются в виде матема-

тических формул, связывающих 

между собой числовые значения 

физических величин. Цель физи-

ческого практикума заключается 

ещё и в том, чтобы научить пра-

вильно измерять числовые зна-

чения физических величин и со-

поставлять их с физическими за-

конами.  

Физический лабораторный 

практикум: 

1. Определение масс и уско-

рений. 

2. Исследование силы, вы-

талкивающей тело из газа 

и жидкости. 

3. Определение коэффици-

6 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 



ента упругости резиново-

го шнура. 

4. Исследование колеба-

тельного движения. 

5. Исследование последова-

тельного соединения про-

водников. 

6. Исследование параллель-

ного соединения провод-

ников. 

Резерв  6  

 

 

                                                 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

I Законы взаимодействия и движения тел 34 

II Механические колебания и волны 14 

III Электромагнитное поле  20 

IV Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

15 

V Строение и эволюция Вселенной 5 

VI Физический лабораторный практикум 6 

VII Повторение 7 

 Резерв  6 

 Итого 102 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования раз-

работана на основе положений и требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабо-

чей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образова-

тельные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных свя-

зей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основ-

ные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые резуль-

таты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предме-

тов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хими-

ей, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное приме-

нение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 

сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с задан-

ными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структур-

ных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  



Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, по-

свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием тех-

ники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования яв-

ляются физические теории (формирование представлений о структуре построения физи-

ческой теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представле-

ниях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явле-

ний и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и ла-

бораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список учениче-

ских практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводи-

мых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса ис-

ходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечива-

ется овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипо-

тез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела кур-

са, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом яв-

ляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружаю-

щей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспече-

нию учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образо-

вания должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях инте-

грированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики долж-

но быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе 

по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-

мальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпириче-

ских и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-

чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-

ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компью-

терных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению при-

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 



 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изу-

чения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физиче-

ских явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моде-

лью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверно-

сти полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования от-

водится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опы-

тов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за-

коны и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение матери-

альной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 

скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости ко-

ординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 



Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материаль-

ной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искус-

ственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом об-

разце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энер-

гии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изме-

нением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пи-

столет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 



Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятни-

ков.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории иде-

ального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделее-

ва–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органиче-

ских соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и спо-

собы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного иде-

ального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теп-

лоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 



Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (ви-

деодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость тем-

пературы кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная тепло-

та плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, кало-

риметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заря-

женного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, элек-

тростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 



Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Си-

ла тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссо-

циация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термо-

метр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый 

диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади попе-

речного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического эле-

мента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 



Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержа-

тельных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и тех-

нологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явле-

ние, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложе-

ние векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен жи-

вых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, мо-

лярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водо-

мёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кон-

диционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струй-

ный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базо-

вый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать го-

товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней пози-

цией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственно-

го члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических цен-

ностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-

вать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на про-

тяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области фи-

зики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач фи-

зического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников раз-

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участни-

ков, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, прак-

тической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астро-

номии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план вы-

полнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-

теллект, предполагающий сформированность: 



самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны от-

ражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения га-

зов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических за-

дач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов меха-

ники, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жид-

костей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равно-

весие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, по-

вышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами со-

стояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя 

энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (про-

цессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напря-

жённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физи-



ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и прин-

ципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия 

инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газо-

вые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выраже-

ние и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с исполь-

зованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипо-

тезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей из-

мерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебно-

го эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием из-

мерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выде-

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

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандарт-

ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-

сматриваемой проблемы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 

Физика и 

методы 

научного 

познания 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.2 Динамика  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.3 

Законы 

сохранения в 

механике 

 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

3.2 

Основы 

термодинамик

и 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

3.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

переходы 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 
Электростатик

а 
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

4.2 

Постоянный 

электрический 

ток. Токи в 

различных 

 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


средах 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   3   
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Планируемые результаты изучения предмета 
 

Название разде-

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты Ученик научится Ученик полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

1. Магнитное 

поле 

Объяснять факты 

подтверждающие 

существование 

магнитного поля; 

- опыт Эрстеда 

-понятия: магнит-

ная индукция, си-

ловые линии маг-

нитного поля; 

-определять 

направление векто-

ра магнитной ин-

дукции, силы Ам-

пера, силы Лорен-

ца. 

 

 

 

Применять прави-

ла буравчика и 

правила правой и 

левой руки; 

-решать задачи на 

расчет силы Ам-

пера и силы Ло-

ренца; 

 

 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия 

-самостоятельно 

определять цели, 

ставить и форму-

лировать собствен-

ные задачи в обра-

зовательной дея-

тельности и жиз-

ненных ситуациях; 

-оценивать ресур-

сы, в том числе и 

нематериальные,  

для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся воз-

можности и необ-

ходимые для до-

стижения цели ре-

сурсы; 

-определять не-

сколько путей до-

стижения цели; 

-задавать парамет-

ры и критерии, по 

которым можно 

определить, что по-

ставленная цель 

достигнута; 

-сопоставлять по-

лученный резуль-

тат с поставленной 

заранее целью; 

-осознавать по-

следствия дости-

жения поставлен-

ной цели в дея-

тельности, соб-

ственной жизни и 

жизни окружаю-

щих людей. 

 

-Умение управлять 

совей познава-

тельной деятель-

ностью; 

-готовность и спо-

собность к само-

образованию;  

-сознательное от-

ношение к непре-

рывному образо-

ванию как  усло-

вию успешной 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности; 

сформированность 

мировоззрения,  

соответствующего 

современному  

уровню развития 

науки; осознание 

значимости науки, 

- владение досто-

верной информа-

цией о передовых 

достижениях и от-

крытиях мировой и 

отечественной 

науки;  

-заинтересован-

ность в научных 

знаниях; готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству;  

-положительное 

отношение к тру-

ду, целеустремлен-

ность; 

-экологическая 

культура, береж-

ное отношение к 

природным богат-

ствам России и 

2. Электро-

магнитная ин-

дукция. 

Объяснять  поня-

тия: сторонние си-

лы, ЭДС, электро-

магнитная индук-

ция, индуктивность,  

- явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-правило Ленца; 

-чем вызвано раз-

деление зарядов в 

проводнике, дви-

жущемся в маг-

нитном поле. 

 

Демонстрировать 

явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-применять пра-

вило Ленца для 

определения 

направления ин-

дукционного тока; 

-перечислять 

условия, при ко-

торых возникает 

ток в катушке; 

-вычислять ЭДС 

индукции. 

 

 

 

3. Механические 

колебания. 

Объяснять понятия- 

 -колебательная 

система; 

-свободные и вы-

нужденные меха-

нические колеба-

ния; 

-гармонические 

Применять фи-

зические модели 

для описания 

реальных про-

цессов на при-

мере математи-

ческого и пру-

жинного маят-



колебания; 

-сложение коле-

баний; 

-резонанс; 

-фаза колебаний; 

-называть общие 

свойства колеба-

тельных систем 

ника; 

-определять 

ускорение сво-

бодного падения 

при помощи ма-

тематического 

маятника; 

-описывать гар-

монические ко-

лебания с помо-

щью графиков 

синуса и коси-

нуса. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать информа-

цию с разных по-

зиций; 

-распознавать и 

фиксировать про-

тиворечия в ин-

формационных ис-

точниках; 

-использовать раз-

личные модельно-

схематические 

средства для пред-

ставления выяв-

ленных противоре-

чий; 

-осуществлять раз-

вернутый инфор-

мационный поиск и 

ставить на его ос-

нове новые задачи; 

-искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

-приводить крити-

ческие аргументы, 

как в отношении 

собственного суж-

дения, так и сужде-

ний другого чело-

века; 

-анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

-выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять це-

ленаправленный 

поиск возможности 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

-выстраивать инди-

видуальную обра-

мира, понимание 

ответственности за 

состояние природ-

ных ресурсов и ра-

зумное землеполь-

зование 

 

4. Электро-

магнитные ко-

лебания. 

Переменный 

ток. 

Объяснять понятия: 

-превращение энер-

гии при электро-

магнитных колеба-

ниях; 

-переменный ток; 

-мгновенные и дей-

ствующие значения 

силы тока и напря-

жения; 

-активное, емкост-

ное, индуктивное 

сопротивление; 

-зависимость часто-

ты переменного 

тока от характери-

стик колебательно-

го контура; 

-принципы радио-

связи; 

- устройство и 

принцип работы 

трансформатора, 

генератора пере-

менного тока. 

 
 

Решать задачи на 

колебания заряда, 

тока и напряже-

ния; 

-изображать схему 

колебательного 

контура и описы-

вать принципы его 

работы; 

-определять роль 

конденсатора и 

катушки в работе 

колебательного 

контура; 

 

 

 

5. Механические 

волны. 

Объяснять поня-

тия: 

-волны; 

-поперечные и 

продольные вол-

ны; 

-энергия волны; 

-интерференция и 

дифракция волн; 

-звуковые волны; 

Перечислять 

свойства меха-

нических волн; 

Называть харак-

теристики волн: 

скорость, длина 

волны, разность 

фаз волн; 

Записывать 

уравнение бегу-



-волновая поверх-

ность; 

-волновой фронт; 

-когерентные ис-

точники; 

-акустический ре-

зонанс. 

щей волны. зовательную траек-

торию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и ре-

сурсные ограниче-

ния; 

-занимать разные 

позиции в познава-

тельной деятельно-

сти. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

-осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми (как 

внутри образова-

тельной организа-

ции, так и за ее 

пределами); 

- при осуществле-

нии групповой ра-

боты быть как ру-

ководителем, так и 

членом проектной 

команды; 

-развернуто, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения 

с использованием 

адекватных языко-

вых средств; 

-распознавать кон-

фликтные ситуации 

и предотвращать их 

до активной фазы; 

-согласовывать по-

зиции членов ко-

манды в процессе 

работы над общим 

продуктом; 

-представлять пуб-

лично результаты 

индивидуальной и 

групповой деятель-

ности перед знако-

мой и незнакомой 

аудиторией; 

6. Электро-

магнитные вол-

ны. 

Объяснять поня-

тия: 

электромагнитное 

поле, электромаг-

нитные волны; 

-вихревое элек-

трическое поле; 

-плотность потока 

излучения; 

-свойства элек-

тромагнит-ных 

волн; 

 

Объяснять про-

цессы в откры-

том колебатель-

ном контуре; 

-принцип излу-

чения и реги-

страции элек-

тромагнитных 

волн; 

-объяснять 

принципы ра-

диосвязи и теле-

видения; 

  

7. световые вол-

ны. 

Объяснять; 

принцип Гюйген-

са; 

-фронт волны; 

-законы отражения 

и преломления 

света; 

-абсолютный по-

казатель прелом-

ления; 

-понятия: луч, 

угол отражения; 

- геометрические 

характеристики 

линзы( главная 

оптическая ось, 

фокус, фокальная 

плоскость), соби-

рающие и рассеи-

вающие линзы; 

-формула тонкой 

линзы; 

- оптическая сила 

линзы; 

-понятие коге-

рентных волн; 

- явление интер-

ференции; 

- явление дифрак-

ции.  

 

механизм образо-

вания фронта вол-

ны; 

- строить изобра-

жения предмета в 

зеркале; 

-вычислять угол 

полного внутрен-

него отражения; 

- решать задачи на 

законы отражения 

и преломления 

света; 

- строить изобра-

жение предмета в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах; 

- объяснять явле-

ние интерферен-

ции и дифракции; 

- описывать опыт 

Юнга. 

 



8. Элементы 

теории относи-

тельности 

- постулаты СТО; 

-релятивистский 

закон сложения 

скоростей; 

- зависимость мас-

сы от скорости; 

- взаимосвязь мас-

сы и энергии. 

 

объяснять проти-

воречие результа-

тов эксперимента 

Майкельсона- 

Морли классиче-

скому закону сло-

жения скоростей; 

- приводить при-

меры относитель-

ности одновре-

менности собы-

тий; 

-объяснять факт 

изменения массы 

тел; 

- формулировать 

постулаты СТО. 

 

-подбирать партне-

ров для деловой 

коммуникации, ис-

ходя из соображе-

ний результативно-

сти взаимодей-

ствия; 

-воспринимать 

критические заме-

чания, как ресурс 

собственного раз-

вития; 

-точно и емко фор-

мулировать как 

критические, так и 

одобрительные за-

мечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, из-

бегая при этом 

оценочных сужде-

ний. 

9. Излучение и 

спектры. 

Давать определе-

ния: 

-тепловое излуче-

ние; 

-электро-

люминисценция; 

-катодо- 

люминисценция; 

-хеми-

люминисценция; 

фото-

люминисценция; 

-перечислять виды 

спектров; 

Распознавать 

сплошной 

спектр, линейча-

тый и полосатый 

спектры, а также 

спектры испус-

кания и погло-

щения; 

Изображать, 

объяснять и ана-

лизировать кри-

вую зависимости 

распределения 

энергии в спек-

тре абсолютно 

черного тела; 

Сравнивать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн разных 

диапазонов. 

10. Световые 

кванты. 

- Объяснять поня-

тия 

- фотон, фотоэф-

фект, абсолютно 

черное тело, тепло-

вое излучение кор-

пускулярно- волно-

вой дуализм, фото-

ток, работа выхода 

электронов, длина 

волны  

Де-Бройля. 

- квантовая  гипоте-

Решать задачи на 

применение фор-

мул энергии и им-

пульса фотона; 

- вычислять крас-

ную границу фо-

тоэффекта и энер-

гию фотоэлектро-

нов; 

- характеризовать 

виды излучений; 

-характеризовать 

особенности ла-



за Планка; 

- уравнение Эйн-

штейна; 

зерного излуче-

ния. 

11. Атомная фи-

зика. 

- планетарная мо-

дель атома: 

- постулаты Бора; 

- правило квантова-

ния; 

- виды излучений; 

- спектральный 

анализ; 

- применение ла-

зера 

 

Формулировать 

квантовые по-

стулаты Бора; 

-рассчитывать 

частоту и длину 

волны испуска-

емого фотона 

при переходе 

атома из одного 

стационарного 

состояния в дру-

гое; 

12. Физика 

атомного ядра. 

Давать определение 

понятий: 

-атомное ядро; 

-энергетический 

уровень; 

-энергия иониза-

ции; 

-ядерные реакции; 

- радиоактивный 

распад; 

-цепная ядерная 

реакция; 

- виды радиоактив-

ных излучений; 

- альфа и бета- рас-

пад; 

- гамма излучение; 

-  явление радиоак-

тивности; 

- закон радиоактив-

ного распада; 

- физическая вели-

чина- активность; 

- понятия: атомное 

ядро, энергия связи 

нуклонов, изотоп, 

термоядерная реак-

ция, доза погло-

щенного излучения, 

коэффициент раз-

множения нейтро-

нов; 

- устройство ядер-

ного реактора; 

- естественный 

радиационный 

фон;- 

Составлять урав-

нения ядерных 

реакций; 

-характеризовать 

протонно- 

нейтронную мо-

дель ядра; 

- объяснять прин-

ципы работы 

ядерного реакто-

ра; 

-знать основные 

меры безопасно-

сти необходимые 

при работе АЭС; 

- Выделять груп-

пы элементарных 

частиц. 

 



Содержание учебного предмета 

 
Название   раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

1. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

6 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного 

конспекта. 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

2. Электромагнит-

ная 

индукция. 

Открытие электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Электро-

измерительные прибо-

ры. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитно-

го поля. Магнитные свойства веще-

ства. Электромагнитное поле. 

6 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

3. Механические ко-

лебания. 

Свободные колебания. Математиче-

ский маятник. Гармонические коле-

бания. Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. 

3 Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-



вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

4. Электромагнит-

ные колебания. 

Переменный ток. 

 Свободные колебания в колеба-

тельном контуре. Период свобод-

ных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное со-

противление, емкость и индуктив-

ность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного то-

ка. Резонанс в электрической цепи. 

6 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

5. Механические 

волны. 

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распро-

странения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. 

3 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

6. Электромагнит-

ные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

5 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Формирование у уча-



щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

7. Световые волны. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разреша-

ющая способность. Световые вол-

ны. Скорость света и методы ее из-

мерения. Дисперсия света. Интер-

ференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света.  

11 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

8. Элементы теории 

относительности. 

Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйн-

штейна. Постоянство скорости све-

та. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии 

2 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

9. Излучение и спек-

тры. 

Излучение и спектры.  Шкала элек-

тромагнитных волн. 
2 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 



Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

10. Световые кван-

ты. 

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

4 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

11. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфор-

да. Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. Труд-

ности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Гипотеза де Бройля. Соот-

ношение неопределенностей Гей-

зенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

3 Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

12. Физика атомного 

ядра. 

 Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада 

и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Де-

ление и синтез ядер. Ядерная энер-

гетика. Физика элементарных ча-

стиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Антича-

стицы. 

17 Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1.  Магнитное поле  6 

2.  Электромагнитная индукция  6 

3.  Колебания и волны  3 

4.  Электромагнитные колебания  6 

5.  Механические волны  3 

6.  Электромагнитные волны  5 

7.  Световые волны 11 

8.  Элементы теории относительности  2 

9.  Излучение и спектры  2 

10.  Световые кванты  4 

11.  Атомная физика  3 

12.  Физика атомного ядра  17 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формы и темы контроля 
1 Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2 Контрольная работа №2 «Электромагнитные волны» 

3 Контрольная работа №3  «Световые волны» 

4 Контрольная работа №4  «Строение атомного ядра. Ядерные реакции» 

5 Фронтальная лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на про-

водник с током». 

6 Фронтальная лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

8 Фронтальная лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

9 Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

10 Фронтальная лабораторная работа №5 «Определение оптической силы линзы». 

11 Фронтальная лабораторная работа №6 ««Определение длины световой волны с помощь 

дифракционной решетки». 
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Планируемые результаты изучения предмета 

 
Название разде-

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты Ученик научится Ученик полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

1. Магнитное 

поле 

Объяснять факты 

подтверждающие 

существование 

магнитного поля; 

- опыт Эрстеда 

-понятия: магнит-

ная индукция, си-

ловые линии маг-

нитного поля; 

-определять 

направление векто-

ра магнитной ин-

дукции, силы Ам-

пера, силы Лорен-

ца. 

 

 

 

Применять прави-

ла буравчика и 

правила правой и 

левой руки; 

-решать задачи на 

расчет силы Ам-

пера и силы Ло-

ренца; 

-решать задачи на 

определения ра-

диуса и периода 

движения заря-

женной частицы в 

магнитном поле; 

-решать задачи на 

расчет энергии 

магнитного поля.  

 

 

 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия 

-самостоятельно 

определять цели, 

ставить и форму-

лировать собствен-

ные задачи в обра-

зовательной дея-

тельности и жиз-

ненных ситуациях; 

-оценивать ресур-

сы, в том числе и 

нематериальные,  

для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся воз-

можности и необ-

ходимые для до-

стижения цели ре-

сурсы; 

-определять не-

сколько путей до-

стижения цели; 

-задавать парамет-

ры и критерии, по 

которым можно 

определить, что по-

ставленная цель 

достигнута; 

-сопоставлять по-

лученный резуль-

тат с поставленной 

заранее целью; 

-осознавать по-

следствия дости-

жения поставлен-

ной цели в дея-

тельности, соб-

ственной жизни и 

жизни окружаю-

щих людей. 

 

-Умение управлять 

совей познава-

тельной деятель-

ностью; 

-готовность и спо-

собность к само-

образованию;  

-сознательное от-

ношение к непре-

рывному образо-

ванию как  усло-

вию успешной 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности; 

сформированность 

мировоззрения,  

соответствующего 

современному  

уровню развития 

науки; осознание 

значимости науки, 

- владение досто-

верной информа-

цией о передовых 

достижениях и от-

крытиях мировой и 

отечественной 

науки;  

-заинтересован-

ность в научных 

знаниях; готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству;  

-положительное 

отношение к тру-

ду, целеустремлен-

ность; 

-экологическая 

культура, береж-

ное отношение к 

природным богат-

ствам России и 

2. Электро-

магнитная ин-

дукция. 

Объяснять  поня-

тия: сторонние си-

лы, ЭДС, электро-

магнитная индук-

ция, индуктивность,  

- явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-правило Ленца; 

-чем вызвано раз-

деление зарядов в 

проводнике, дви-

жущемся в маг-

нитном поле; 

-токи Фуко. 

Демонстрировать 

явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-применять пра-

вило Ленца для 

определения 

направления ин-

дукционного тока; 

-перечислять 

условия, при ко-

торых возникает 

ток в катушке; 

-вычислять ЭДС 

индукции. 

 

 

 

3. Механические 

колебания. 

Объяснять понятия- 

 -колебательная 

система; 

-свободные и вы-

нужденные меха-

нические колеба-

Применять фи-

зические модели 

для описания 

реальных про-

цессов на при-

мере математи-



ния; 

-гармонические 

колебания; 

-сложение коле-

баний; 

-резонанс; 

-фаза колебаний; 

-называть общие 

свойства колеба-

тельных систем 

ческого и пру-

жинного маят-

ника; 

-определять 

ускорение сво-

бодного падения 

при помощи ма-

тематического 

маятника; 

-описывать гар-

монические ко-

лебания с помо-

щью графиков 

синуса и коси-

нуса; 

-решать задачи 

на определение 

параметров гар-

монических ко-

лебаний; 

-определять ам-

плитуду, часто-

ту, период раз-

ними способами. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать информа-

цию с разных по-

зиций; 

-распознавать и 

фиксировать про-

тиворечия в ин-

формационных ис-

точниках; 

-использовать раз-

личные модельно-

схематические 

средства для пред-

ставления выяв-

ленных противоре-

чий; 

-осуществлять раз-

вернутый инфор-

мационный поиск и 

ставить на его ос-

нове новые задачи; 

-искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

-приводить крити-

ческие аргументы, 

как в отношении 

собственного суж-

дения, так и сужде-

ний другого чело-

века; 

-анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

-выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять це-

ленаправленный 

поиск возможности 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

-выстраивать инди-

видуальную обра-

зовательную траек-

мира, понимание 

ответственности за 

состояние природ-

ных ресурсов и ра-

зумное землеполь-

зование 

 

4. Электро-

магнитные ко-

лебания. 

Переменный 

ток. 

Объяснять понятия: 

-превращение энер-

гии при электро-

магнитных колеба-

ниях; 

-переменный ток; 

-мгновенные и дей-

ствующие значения 

силы тока и напря-

жения; 

-активное, емкост-

ное, индуктивное 

сопротивление; 

-зависимость часто-

ты переменного 

тока от характери-

стик колебательно-

го контура; 

-принципы радио-

связи; 

- устройство и 

принцип работы 

трансформатора, 

генератора пере-

менного тока. 

 

Решать задачи на 

колебания заряда, 

тока и напряже-

ния; 

-изображать схему 

колебательного 

контура и описы-

вать принципы его 

работы; 

-определять роль 

конденсатора и 

катушки в работе 

колебательного 

контура; 

-записывать урав-

нения электромаг-

нитных колеба-

ний; 

-выводить форму-

лу Томсона; 

-обосновывать 

неизбежность за-

тухания реальных 

колебаний в коле-

бательном конту-

ре. 

 

 



5. Механические 

волны. 

Объяснять поня-

тия: 

-волны; 

-поперечные и 

продольные вол-

ны; 

-энергия волны; 

-интерференция и 

дифракция волн; 

-звуковые волны; 

-волновая поверх-

ность; 

-волновой фронт; 

-когерентные ис-

точники; 

-акустический ре-

зонанс. 

Перечислять 

свойства меха-

нических волн; 

Называть харак-

теристики волн: 

скорость, длина 

волны, разность 

фаз волн; 

Записывать 

уравнение бегу-

щей волны. 

торию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и ре-

сурсные ограниче-

ния; 

-занимать разные 

позиции в познава-

тельной деятельно-

сти. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

-осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми (как 

внутри образова-

тельной организа-

ции, так и за ее 

пределами); 

- при осуществле-

нии групповой ра-

боты быть как ру-

ководителем, так и 

членом проектной 

команды; 

-развернуто, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения 

с использованием 

адекватных языко-

вых средств; 

-распознавать кон-

фликтные ситуации 

и предотвращать их 

до активной фазы; 

-согласовывать по-

зиции членов ко-

манды в процессе 

работы над общим 

продуктом; 

-представлять пуб-

лично результаты 

индивидуальной и 

групповой деятель-

ности перед знако-

мой и незнакомой 

аудиторией; 

-подбирать партне-

6. Электро-

магнитные вол-

ны. 

Объяснять поня-

тия: 

электромагнитное 

поле, электромаг-

нитные волны; 

-вихревое элек-

трическое поле; 

-плотность потока 

излучения; 

-свойства элек-

тромагнит-ных 

волн; 

 

Объяснять про-

цессы в откры-

том колебатель-

ном контуре; 

-принцип излу-

чения и реги-

страции элек-

тромагнитных 

волн; 

-объяснять 

принципы ра-

диосвязи и теле-

видения; 

-изображать 

принципиальные 

схемы радио-

приемника и ра-

дио-

передатчика; 

-исследовать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн с помощью 

мобильного те-

лефона; 

-называть и опи-

сывать совре-

менные средства 

связи.  

7. световые вол-

ны. 

принцип Гюйген-

са; 

-фронт волны; 

-законы отражения 

и преломления 

света; 

механизм образо-

вания фронта вол-

ны; 

-объяснять на ос-

нове принципа 

Гюйгенса отраже-



-абсолютный по-

казатель прелом-

ления; 

-понятия: луч, 

угол отражения; 

- геометрические 

характеристики 

линзы( главная 

оптическая ось, 

фокус, фокальная 

плоскость), соби-

рающие и рассеи-

вающие линзы; 

-формула тонкой 

линзы; 

- оптическая сила 

линзы; 

-понятие коге-

рентных волн; 

- явление интер-

ференции; 

- явление дифрак-

ции.  

 

ние сферического 

волнового фронта 

от плоской по-

верхности; 

- строить изобра-

жения предмета в 

зеркале; 

-вычислять угол 

полного внутрен-

него отражения; 

- решать задачи на 

законы отражения 

и преломления 

света; 

- строить изобра-

жение точечного 

источника в сфе-

рическом зеркале; 

- строить изобра-

жение предмета в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах; 

- объяснять явле-

ние интерферен-

ции и дифракции; 

- описывать опыт 

Юнга. 

 

ров для деловой 

коммуникации, ис-

ходя из соображе-

ний результативно-

сти взаимодей-

ствия; 

-воспринимать 

критические заме-

чания, как ресурс 

собственного раз-

вития; 

-точно и емко фор-

мулировать как 

критические, так и 

одобрительные за-

мечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, из-

бегая при этом 

оценочных сужде-

ний. 

8. Элементы 

теории относи-

тельности 

- постулаты СТО; 

-релятивистский 

закон сложения 

скоростей; 

- зависимость мас-

сы от скорости; 

- взаимосвязь мас-

сы и энергии. 

 

объяснять проти-

воречие результа-

тов эксперимента 

Майкельсона- 

Морли классиче-

скому закону сло-

жения скоростей; 

- приводить при-

меры относитель-

ности одновре-

менности собы-

тий; 

-объяснять факт 

изменения массы 

тел; 

- формулировать 

постулаты СТО. 

 

9. Излучение и 

спектры. 

Давать определе-

ния: 

-тепловое излуче-

ние; 

-электро-

Распознавать 

сплошной 

спектр, линейча-

тый и полосатый 

спектры, а также 



люминисценция; 

-катодо- 

люминисценция; 

-хеми-

люминисценция; 

фото-

люминисценция; 

-перечислять виды 

спектров; 

спектры испус-

кания и погло-

щения; 

Изображать, 

объяснять и ана-

лизировать кри-

вую зависимости 

распределения 

энергии в спек-

тре абсолютно 

черного тела; 

Сравнивать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн разных 

диапазонов. 

10. Световые 

кванты. 

- Объяснять поня-

тия 

- фотон, фотоэф-

фект, абсолютно 

черное тело, тепло-

вое излучение кор-

пускулярно- волно-

вой дуализм, фото-

ток, работа выхода 

электронов, длина 

волны  

Де-Бройля. 

- квантовая  гипоте-

за Планка; 

- уравнение Эйн-

штейна; 

- законы фотоэф-

фекта; 

 

решать задачи на 

применение фор-

мул энергии и им-

пульса фотона; 

- вычислять крас-

ную границу фо-

тоэффекта и энер-

гию фотоэлектро-

нов; 

- характеризовать 

виды излучений; 

-характеризовать 

особенности ла-

зерного излуче-

ния. 

11. Атомная фи-

зика. 

- планетарная мо-

дель атома: 

- постулаты Бора; 

- правило квантова-

ния; 

- виды излучений; 

- спектральный 

анализ; 

- применение ла-

зера 

 

Формулировать 

квантовые по-

стулаты Бора; 

-рассчитывать 

частоту и длину 

волны испуска-

емого фотона 

при переходе 

атома из одного 

стационарного 

состояния в дру-

гое; 

-рассчитывать 

энергию иониза-

ции атома. 

 



12. Физика 

атомного ядра. 

Давать определение 

понятий: 

-атомное ядро; 

-энергетический 

уровень; 

-энергия иониза-

ции; 

-ядерные реакции; 

- радиоактивный 

распад; 

-цепная ядерная 

реакция; 

- виды радиоактив-

ных излучений; 

- альфа и бета- рас-

пад; 

- гамма излучение; 

-  явление радиоак-

тивности; 

- закон радиоактив-

ного распада; 

- физическая вели-

чина- активность; 

- понятия: атомное 

ядро, энергия связи 

нуклонов, изотоп, 

термоядерная реак-

ция, доза погло-

щенного излучения, 

коэффициент раз-

множения нейтро-

нов; 

- устройство ядер-

ного реактора; 

- естественный 

радиационный 

фон; 

-элементарных 

частиц; 

-фундаменталь- 

ных взаимодей-

ствий. 

Составлять урав-

нения ядерных 

реакций; 

-характеризовать 

протонно- 

нейтронную мо-

дель ядра; 

- решать задачи на 

определение энер-

гии связи ядра; 

- объяснять прин-

ципы работы 

ядерного реакто-

ра; 

-знать основные 

меры безопасно-

сти необходимые 

при работе АЭС; 

- объяснять назна-

чение основных 

элементов прин-

ципиальной схемы 

АЭС. 

Выделять группы 

элементарных ча-

стиц. 

 

13. Лаборатор-

ный практикум. 

Использовать 

межпредметные 

связи физики, гео-

графии и матема-

тики; 

проводить экспе-

рименты по изу-

чению электриче-

ских явлений;  

самостоятельно 

Пользоваться 

измерительными 

приборами (ам-

перметром, 

вольтметром, 

мензуркой, ли-

нейкой, весами) 

и выработать 

практические 

навыки работы с 

  



осуществлять по-

иск информации; 

самостоятельно 

строить графики 

зависимости од-

них величин от 

других, исполь-

зуя знания мате-

матики; сравни-

вать данные и де-

лать выводы; 

понимать, что яв-

ления природы 

связаны между 

собой общими 

законами; 

задач, работать с 

текстом учебника. 

 

ними; 

применять зна-

ния из курса ма-

тематики, био-

логии, ок-

ружающего ми-

ра; 

умениям сопо-

ставлять экс-

периментальные 

и теоретические 

знания с объек-

тивными реали-

ями; 

овладеть науч-

ным подходом к 

решению раз-

личных задач, 

систематизиро-

вать и обобщать 

сведения о про-

явлениях сил 

природы и де-

лать выводы; 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки 

в конкретной 

деятельности; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выпол-

нять работу по 

их предупре-

ждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Название   раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

1. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

9 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного 

конспекта. 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

2. Электромагнит-

ная 

индукция. 

Открытие электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Электро-

измерительные прибо-

ры. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитно-

го поля. Магнитные свойства веще-

ства. Электромагнитное поле. 

11 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

3. Механические ко-

лебания. 

Свободные колебания. Математиче-

ский маятник. Гармонические коле-

бания. Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. 

5 Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-



вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

4. Электромагнит-

ные колебания. 

Переменный ток. 

 Свободные колебания в колеба-

тельном контуре. Период свобод-

ных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное со-

противление, емкость и индуктив-

ность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного то-

ка. Резонанс в электрической цепи. 

19 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

5. Механические 

волны. 

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распро-

странения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. 

7 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

6. Электромагнит-

ные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

10 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Формирование у уча-



щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

7. Световые волны. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разреша-

ющая способность. Световые вол-

ны. Скорость света и методы ее из-

мерения. Дисперсия света. Интер-

ференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света.  

24 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

8. Элементы теории 

относительности. 

Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйн-

штейна. Постоянство скорости све-

та. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии 

4 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

9. Излучение и спек-

тры. 

Излучение и спектры.  Шкала элек-

тромагнитных волн. 
4 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 



Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

10. Световые кван-

ты. 

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

9 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

11. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфор-

да. Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. Труд-

ности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Гипотеза де Бройля. Соот-

ношение неопределенностей Гей-

зенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

6 Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

12. Физика атомного 

ядра. 

 Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада 

и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Де-

ление и синтез ядер. Ядерная энер-

гетика. Физика элементарных ча-

стиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Антича-

стицы. 

26 Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

Лабораторный 

практикум. Повто-

рение и обобщение 

курса. 

 36 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 



Тематическое планирование 

 
№п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 

13.  1. Магнитное поле (9ч) 9 

14.  2. Электромагнитная индукция (11ч) 11 

15.  3. Механические колебания (5ч) 5 

16.  4. Электромагнитные колебания. Переменный ток (19ч) 19 

17.  5. Механические волны (7ч) 7 

18.  6. Электромагнитные волны (10ч) 10 

19.  7.  Световые волны (24ч) 24 

20.  8. Элементы теории относительности (4ч) 4 

21.  9. Излучение и спектры (4ч) 4 

22.  10.  Световые кванты (9ч) 9 

23.  11.  Атомная физика (6ч) 6 

24.  12.  Физика атомного ядра (26ч) 26 

25.  13.  Повторение и обобщение курса физики (36ч) 

Лабораторный практикум. 

36 

 Итого 170 

 

 

Формы и темы контроля 
1 Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2 Контрольная работа №2 «Переменный электрический ток» 

3 Контрольная работа №3  «Электромагнитные волны» 

4 Контрольная работа №4  «Геометрическая оптика» 

5 Контрольная работа №5 «Квантовая теория электромагнитного излучения» 

6 Фронтальная лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

7 Фронтальная лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

8 Фронтальная лабораторная работа №3 «Измерение силы тока в цепи с конденсатором» 

9 Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение индуктивного сопротивления катуш-

ки» 

10 Фронтальная лабораторная работа №5 Определение числа витков в обмотке трансформа-

тора» 

11 Фронтальная лабораторная работа №6 «Определение показателя преломления стекла» 

12 Фронтальная лабораторная работа №7 «Определение оптической силы линзы» 

13 Фронтальная лабораторная работа №8 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

14 Фронтальная лабораторная работа №9 «Определение длины световой волны» 

15 Фронтальная лабораторная работа №10 «Определение спектральных границ чувсвитель-

ности глаза с помощью дифракционной решетки» 

16 Практическая работа №1 «Проверка закона радиоактивного распада» 

17 Практическая работа №2 «Изучение треков заряженных частиц» 

18 Практическая работа №3 «Исследование последовательного соединения проводников» 

19 Практическая работа №4 «Исследование параллельного соединения проводников» 

20 Практическая работа №5 «Исследование смешанного соединения проводников» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, 

для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 



Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 



Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 
 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 



Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы 

и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 



3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и 

их систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и 

их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного 

и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 



Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 



ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 

и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 



планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 



 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 



 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 



 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца 

над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 
 

6 КЛАСС 



 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для 

решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 



 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 



 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 
 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 

Введение. 

География - 

наука о 

планете Земля 

 2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

1.2 

История 

географически

х открытий 

 7   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 
Планы 

местности 
 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

2.2 
Географически

е карты 
 5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  10   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 

Земля - 

планета 

Солнечной 

системы 

 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 

Литосфера - 

каменная 

оболочка 

Земли 

 7   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  7   

Заключение  1   0   0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Резервное время  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   6   

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.1 

Гидросфера — 

водная 

оболочка 

Земли 

 9   0.5   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

1.2 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка  

 11   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

1.3 

Биосфера — 

оболочка 

жизни 

 5   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Итого по разделу  25   

Заключение. 

Природно-

территориальные 

комплексы 

 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Резервное время  5   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   5.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://edu.gov.ru/  

 http://www.edu.ru/maps/  

 https://rosuchebnik.ru/material/metodicheskaya-pomoshch-uchitelyu-geografii/  

 https://catalog.prosv.ru/attachment/5fff265f-ca6e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf  

 https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022  

 

https://edsoo.ru/FGBNU_ISRO_RAO_dal_start_postoyanno_dejstvuyuschemu_s

eminaru_po _funkcionalnoj_gramotnosti_na_2022_god.htm 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru  

 https://uchebnik.mos.ru  

 https://www.yaklass.ru  

 https://uchi.ru
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          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение 

 

Выделять 

основные эпохи в 

истории 

географических  

открытий. Давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту.  

показывать по 

карте материки 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов. 

Получит 

возможность 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания ; 

организовывать 

свою 

деятельность. 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности; 

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Получит 

возможность 

осознавать себя 

жителем планеты 

Земля и 

гражданином 

России; 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных 

регионов и стран. 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

цель своих 

действий и 

поступков, 

принимать 

решения. 

Литосфера и 

рельеф Земли 

выявлять 

закономерности в 

распространении 

поясов 

землетрясений и 

вулканизма на 

Земле; объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры; 

Называть и 

показывать по 

карте 

литосферные 

плиты, границы 

столкновения и 

расхождения 

плит; Называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа. 

Получит 

возможность  

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

Атмосфера и 

климаты Земли 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

Делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов. 

называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики. 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных 

регионов и стран. 



деятельности. 

Гидросфера. 

Мировой океан- 

главная часть 

гидросферы 

объяснять 

изменения свойств 

океанических вод. 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

Географическая 

оболочка 

Приводить 

примеры 

природных 

комплексов; 

Составлять 

простейшие схемы 

взаимодействия 

природных 

комплексов 

Объяснять 

закономерности 

размещения 

природных зон на 

Земле, изменение 

высотных поясов 

на Земле. 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Население 

Земли 

Рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, о 

мировых и 

национальных 

религиях. 

Рассказывать о 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

Называть и 

показывать 

основные пути 

расселения 

человека по 

материкам, 

главные области 

расселения 
; показывать 

наиболее крупные 

страны мира. 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности. 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Океаны 

определять 

географическое 

положение 

океанов, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

отдельных океанов 

как крупных 

природных 

комплексов. 

Показывать на 

карте и называть 

океаны, 

Уметь Работать с 

текстом, 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности. 

Уметь 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

цель своих 

действий и 

поступков, 

принимать 

решения 

Южные 

материки 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки южных 

материков. 

Показывать на 

карте и называть 

южные материки. 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 



способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Африка 

определять 

географическое 

положение 

Африки. Называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Африки. 

Приводить 

примеры 

воздействия и 

изменений 

природы на 

материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Показывать на 

карте материк 

Африка, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты Африки: 

моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности 

Уметь давать 

описания природы 

и основных 

занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Австралия и 

Океания 

определять 

географическое 

положение  

Австралии. 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Австралии. Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Австралия, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты 

Австралии (моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности, 

Показывать на 

карте 

климатические 

пояса, 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность-

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Южная 

Америка 

определять 

географическое 

положение Южной 

Америки и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Южной Америки. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк. 

Показывать на 

карте материк 

Южная Америка 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  Южной 

Америки(моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова горы, 

возвышенности 

реки, озера) 

Уметь давать 

описания природы 

и основных 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, 

при сравнении 

рельефа 

Ю.Америки и 

Африки . при 

сравнении 

климата 

Ю.Америки и 

Африки . 

Работать с 

текстом: 

составлять схему 

сложности и 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 



занятий 

населения, 

используя карты 

атласа. 

разнообразия 

расового состава 

населения 

Ю.Америки 

Работать с 

текстом: 

составлять 

картосхему 

природных 

богатств 

Бразилии и 

видов хоз. 

деятельности 

населения по их 

использованию 

человечества 

Антарктида 

определять 

географическое 

положение 

Антарктиды.  

Показывать на 

карте материк 

Антарктида, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  

Антарктиды 

(моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

практические 

умения. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Северные 

материки 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки северных 

материков. 

Показывать на 

карте северные 

материки. 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Северная 

Америка 

определять 

географическое 

положение 

Северной 

Америки. называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Северной 

Америки. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк. Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Северная 

Америка, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  

Северной 

Америки(моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова горы, 

возвышенности 

климатические 

пояса,  ) 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

используя план в 

приложении 

учебника. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 



Евразия 

определять 

географическое 

положение 

Евразии. называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Евразии. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Евразия, на карте 

наиболее крупные 

и известные 

объекты  Евразии 

(моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности 

реки, озера 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

используя план в 

приложении 

учебника. 

Работать с 

текстом: 

создавать тексты 

разных видов 

(описательные, 

объяснительные) 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи 

Географическая 

оболочка – наш 

дом 

Приводить 

примеры, 

подтверждающие 

закономерности 

географической 

оболочки- 

целостность, 

ритмичность, 

зональность. 

Объяснять 

влияние 

закономерностей 

географической 

оболочки на 

жизнь и 

деятельность 

человека. 

Приводить 

примеры влияния 

природы на 

условия жизни 

людей. 

Работать с 

текстом: 

создавать тексты 

разных видов 

(описательные, 

объяснительные) 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

1. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

2. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

3. Практические работы. 

4. Формы организации учебных занятий. 

1. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

3. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  



4. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

5. Комбинированные уроки 

 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол

-во  

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение  

 

Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

   Как люди открывали и изучали Землю. 

Основные этапы накопления знании о Земле. 

Источники  географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта- особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. 

Методы географических исследований. 

   

2 Аналитическая 

деятельность 
Выделять основные 

эпохи в истории 

географических 

открытий. Называть 

важнейшие 

научные открытия 

Практическая 

деятельность  

1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам 

Главные 

особенности 

природы 

Земли  
 

                   Литосфера и рельеф земли (2ч) 

Происхождение материков и океанов. 

Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры.  

Сейсмические пояса Земли. 

   Рельеф земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил – основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение 

крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2ч) 

   Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений 

в формировании климата. 

    Климатические пояса Земли. Основные 

климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие 

факторы. 

                 ГИДРОСФЕРА.  МИРОВОЙ 

ОКЕАН- ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

ГИДРОСФЕРЫ                                (2ч)              

  Воды Мирового Океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового 

океана. Свойства вод океана. Льды в океане. 

9 Аналитическая 

деятельность 
Сопоставлять 

строение 

материковой 

и океанической 

коры и выявлять 

различие. 

Практическая 

деятельность 2. 
Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и 

различий (по 

выбору). 

3. Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 4. 

Сравнительное 

описание основных 

показателей 

климата различных 

климатических 

поясов  одного из 

материков; оценка 



Водные массы. Схема поверхностных 

течений. 

       Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

                 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА (3ч) 

   Строение и свойства географической 

оболочки. 

Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

  Природные комплексы суши и океана. 
Природные комплексы суши . Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов.  

  Природная зональность. Что такое 

природная зона? Разнообразие природных 

зон. Закономерности размещения природных 

зон на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность.         

 

климатических 

условий материка 

для жизни 

населения. 

5. Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов; 

выявление 

материков с 

самыми большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

 

Население 

Земли 
 

Численность населения земли. 

Размещение населения. 

Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

     Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

    Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные 

типы. 

3 Аналитическая 

деятельность 
Анализировать 

статистические ма- 

териалы изменения 

численности 

населения. 

Определять и 

сравнивать 

численность 

населения материков 

Практическая 

деятельность  

6. Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности  и 

динамики 

населения  

материков и стран  

мира. 

7.Моделирование 

на контурной карте 

размещения 

крупнейших  

этносов и малых  

народов, а также   

крупных городов. 

                                  

Океаны и 

материки  

  Океаны (2ч)Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического 

52 Аналитическая 

деятельность 
Определять по 



 положения. 

Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 

Южные материки (1ч) 

      Общие особенности природы южных 

материков. 

Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (11ч)       Географическое 

положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследования 

Африки  зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими 

путешественниками и учёными. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

         Климат. Внутренние воды. 

Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

         Природные зоны. Проявление 

широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

         Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 
Влияние человека на природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

         Население. Население Африки. 

Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

         Страны Северной Африки. Алжир. 
Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

         Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Нигерии. 

         Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Эфиопии. 

         Страны Южной Африки. Южно-

Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5ч) 

        Географичекое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического 

картам 

географическое 

положение каждого 

океана, глубины, 

крупнейшие 

поверхностные 

течения. 

Устанавливать по 

картам и тексту 

учебника 

особенности 

компонентов 

природы каждого из 

океанов. Выделять 

сходства и различия 

в природе 

океанов. Выявлять 

характер 

хозяйственного 

использования 

океанов и влияние 

его на сохранение 

природы океанов. 

Подготавливать и 

обсуждать 

презентации об 

океане 

Практическая 

деятельность 

8.   Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной  и  

других функций 

одного  из  океанов 

(по выбору). 

9. Описание по 

картам и других 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из крупных 

островов( по 

выбору). 

                                               

Практическая 

деятельность 

 10. Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки.  11. 



положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. 

Размещения месторождений полезных 

ископаемых. 

        Климат Австралии   Внутреннее воды. 

Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. 

        Природные зоны Австралии. 

Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

        Австралийский союз. Население. 

Хозяйство Австралийского союза. Изменение 

природы человеком. 

        Океания. Природа, население и 

страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного 

населения. 

                ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч) 

        Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. 

История открытия и исследования материка. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности 

размещение равнин складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

        Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

        Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. Высокая 

поясность в Андах. Изменение природы 

материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

        Население. История заселения 

материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 

        Страны востока материка. Бразилия. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

        Страны Анд. Перу. Своеобразие 

природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

АНТАРТИДА(1 ч) 

        Географическое положение. Открытие 

и исследование  Антарктиды. Природа. 
Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктики. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Определение по 

картам основных 

видов деятельности 

населения стран 

Южной Африки.  

12. Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки. 

Аналитическая 

деятельность 
Составлять 

описание населения 

(численность, 

размещение по 

территории, 

этнический состав, 

соотношение 

городского и 

сельского 

населения). 

Анализировать 

карту хозяйственной 

деятельности. 

Оценивать степень 

из- 

менения природы 

человеком. Сравни- 

вать природу, 

население и его 

хозяйственную 

деятельность двух 

регионов 

Практическая 

деятельность 

 13. Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии (по 

выбору). 

Аналитическая 

деятельность 

Сравнивать 

географическое 

положе- 

ние Южной 

Америки, Африки 

и Австралии, 

определять общее и 

различия. Делать 

предварительные 

выводы 



Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

          СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ(1 ч) 

        Общие особенности природы 

северных материков. 

Географическое положение. Общие  черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие  черты  

климата и природных зон. 

            СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА(7 ч) 

           Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной 

Америки. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности 

распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, заповедники 

и национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного 

и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Мексики.  

                                     ЕВРАЗИЯ (16 ч)  

    Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического положения. 

Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. 
Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Фактор, 

формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. 

о природе материка 

на основе оценки 

его 

географического 

положения 

    Практическая 

деятельность 

14. Составление 

описание природы, 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов 

Бразилии и 

Аргентины. 15.  

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения Андских 

стран. 

Аналитическая 

деятельность 
Определять 

географическое 

положение материка 

и его влияние на 

природу. Называть 

имена зарубежных 

и русских 

путешественников 

и исследователей 

Северной Америки 

Практическая 

деятельность 

16.   Определение 

целей изучения 

юной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств материка в 

будущем. 

Аналитическая 

деятельность 
Объяснять причины 

контрастов в 

строении рельефа 

материка. 

 Определять 

закономерности 

размещения 

равнин, горных 

складчатых областей 

и месторождений 

полезных ископа 

емых. Описывать по 



Современное оледенение. Многолетняя 

мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны 

Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях 

и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. 

Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии.  

Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая 

характеристика региона. 

Географические положения, природы, 

населения, хозяйство Индии. 

 Страны Юго-восточной Азии. Индонезии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии.  

 

карте крупные 

формы рельефа. 

Моделировать на 

контурной карте 

формы рельефа и 

месторождения 

полезных ископае- 

мых. Оценивать 

богатство материка 

минеральными 

ресурсами 

Практическая 

дятельность 

 17. 

Характеристика по 

картам основных 

видов природных 

ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

18.Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики. 

Практические 

работы. 19. 

Составление 

«каталога» народов 

Евразии по  

языковым группам. 

20. Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с 

океаном. 21. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии. 22. 

Группировка стран 

Юго-Западной 

Азии по различным 

признакам. 23.  

Составление 

описание 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, обозначение 



их на контурной 

карте. 24. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии. 

 

Географичес

кая оболочка 

– наш дом  

 

            Закономерности географической 

оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, 

зональность. 

  Взаимодействие природы и общества. 

Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу.  

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и 

её охране. 

 

2 Называть основные 

виды природных 

богатств. 

Объяснять, как они 

используются в 

различных видах 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Приводить примеры 

влияния природы на 

жизнь людей. 

Оценивать 

состояние 

природы территорий 

материков, их 

крупных регионов, 

отдельных стран. 

Доказывать 

необходимость 

Практическая 

деятельность 

 25. Моделирование 

на контурной карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств материков 

и океанов. 26. 

Составление 

описания 

местности; 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем и путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей среды 

, наличие 

памятников 

природы и 

культуры. 
 

 

 

 
                 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Главные особенности природы Земли  9 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 52 

5 Географическая оболочка – наш дом  2 

 итого 68 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Что изучает 

физическая 

география России. 

Наша Родина на 

карте мира 

Называть 

различные 

источники 

географической 

информации и 

методы получения 

географической 

информации. 

Показывать 

пограничные 

государства. 

Показывать моря, 

омывающие 

Россию. 

Определять 

поясное время.  

Определять 

географическое 

положение 

России. 

Устанавливають  

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

положительное 

отношение к процессу 

познания. Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

групповых заданий. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

РЕЛЬЕФ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКО

Е СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Называть и 

показывать 

крупные горы и 

равнины 

Показывать на 

карте и называть 

наиболее крупные 

месторождения 

полезных 

ископаемых.  

Выяснять с 

помощью карт 

соответствие 

рельефа с 

тектоническими 

структурами 

Объяснять 

закономерности 

их размещения. 

Приводить 

примеры влияния 

рельефа на 

условия жизни 

людей, изменений 

рельефа под 

влиянием 

внешних и 

внутренних сил. 

Описывать 

самостоятельно 

формировать 

цели и задачи, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 
планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с ее 

целями, задачами 

и условиями; 

оценивать свою 

работу в 

Ответственное 

отношением к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 



отдельные формы 

рельефа по 

картам. 

сравнении с 

существующими 

требованиями. 
работать в парах, 

группах. 

Самостоятельно 

владеть 

навыками 

анализа и 

синтеза; поиска и 

отбора 

необходимых 

источников 

информации; в 

различных 

формах 

(письменной и 

устной) и видах. 

общественной 

практики. Сравнивают 

различные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСК

ИЕ РЕСУРСЫ 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

климата России 

Определять 

характерные 

особенности 

климата. Иметь 

представление об 

изменениях 

погоды под 

влиянием 

циклонов и 

антициклонов. С 

помощью карт 

определять 

основные 

климатические 

показатели 

самостоятельно 

структурировать 

знания, 

осуществлять 

поиск, осознанно 

и произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме. 
уметь определять 

цели, составлять 

план и 

последовательно

сть действий, 

оценивать 

собственные 

достижения 
самостоятельно, 

в парах и группах 

работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу, карту в 

текст и т. п.). 

 

Развивают 

коммуникативную 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях; основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 
 

ВНУТРЕННИЕ 

ВОДЫ И 

ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

Называть и 

показывать 

крупнейшие реки  

Используя карту 

давать 

характеристику 

отдельных 

водных объектов 

Оценивать водные 

ресурсы Знания 

по теме 

ставить и 

формулировать 

цели и проблему 

урока, осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 
Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

условиями ее 

реализации. 
при работе в 

группе, паре и 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из 

учебной задачи; 

создавать 

собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с 

учебными 

задачами; 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

ПОЧВЫ И 

ПОЧВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Называть факторы 

почвообразования  
Используя карту 

называть типы 

почв и их 

свойства 

Оценивать 

почвенные 

ресурсы 

 осуществлять 

поиск 

информации, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 
принимают 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 
участвуют в 

обсуждении 

проблем. 

Обмениваются 

мнениями, 

принимают или 

отрицают 

позицию 

партнера 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Высривают учебные 

отношения с учетом 

анализа и 

характеристика 

эмоционального 

состояния и чувств 

окружающих. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 

И ЖИВОТНЫЙ 

МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИ

Оценивать 

биологические 

ресурсы Давать 

характеристику и 

оценку, опираясь 

Объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на 

территории 

самостоятельно 

выделять и 

формулируют 

цели, 

анализируют 

Понимают 

необходимость учения. 

Выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 



Е РЕСУРСЫ на 

предоставленные 

данные 

России, 

приводить 

примеры 

Объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на 

территории 

России, 

приводить 

примеры 

вопросы, находят 

ответы. 
проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИ

Е 

Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Выделять и 

объяснять 

различия ПК 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Объяснять 

причины 

зонального и 

азонального 

расположения 

ландшафтов 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока, осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 
составлять 

рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

ПРИРОДА 

РЕГИОНОВ 

Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Приводить 

примеры 

Выделять и 

объяснять 

различия ПК 
Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 



взаимосвязей ПК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты 
Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия. Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты 
Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Выделять и 

объяснять 

различия ПК 
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Приводить 

примеры 

взаимосвязей ПК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты. 

Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия 

Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Приводить 

примеры 

взаимосвязей ПК 
Выделять и 

объяснять 

различия ПК. 

Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 
Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 
 

 

 

 

 

 

 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации: 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 



устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения 

проблем. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Сравнивают 

различные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК  

И ПРИРОДА 

Объяснять 

значение 

географической 

науки в изучении 

Объяснять 

влияние 

природных 

условий на жизнь, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 



и преобразовании 

природы. 
здоровье и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 
Объяснять 

изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. 
 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

 

5. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

6. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

7. Практические работы. 

 

Формы организации учебных занятий. 

6. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

7. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

8. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  



9. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

10. Комбинированные уроки 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол-во  

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

НАША 

РОДИНА НА 

КАРТЕ МИРА  

 

Географическое 

положение России. Россия — 

самое большое государство 

мира. Крайние точки России. 

Границы России. Особенности 

географического положения 

России.  

Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы 

морей.  

Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые 

пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления 

времени в России.  

Как осваивали и изучали 

территорию России. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI 

— начала XVII в. Открытия 

Нового времени (середина 

XVII— XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX—XX 

вв.  

 

5 Аналитическая 

деятельность 

Анализировать и 

сопоставлять карты 

атласа. Работать с 

различными 

источниками 

географической инфор- 

мации. Обозначать 

границы России 

на контурной карте 

3 Моря, омывающие 

берега России 

Физико-

географическая 

характеристика морей. 

Ресурсы морей. 

Экологические 

проблемы морей 

Характеризовать 

моря. Обозначать 

на контурной карте 

береговую линию 

России 

Решать задачи на 

определение местного 

и поясного времени 

Собирать 

информацию из разных 

источников 

Практическая 

деятельность 

 Практическая работа 

1. Характеристика 

географического 

положения России. 

Практические работа 

2. Определение 

поясного времени для 

различных пунктов 

России. 

Раздел I. 

Особенности 

природы и 

природные ресурсы 

России  

 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(4 ч)  

Особенности рельефа России. 

Крупные формы рельефа России 

и их размещение. 

18 Аналитическая 

деятельность 

Характеризовать 

размещение полезных 

ископаемых России, 

обозначать 

на контурной карте 



Геологическое строение 

территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением 

литосферы.  

Минеральные ресурсы России. 
Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых.  

Развитие форм рельефа. 
Процессы, формирующие 

рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. 

Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. 

Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного 

края. 

КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч)  

От чего зависит климат нашей 

страны. Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги 

на территории России. 
Распределение тепла на 

территории нашей страны. 

Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 
Типы климатов России: 

арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

крупные 

месторождения. 

Объяснять 

особенности 

размещения полезных 

ископаемых 

Характеризовать 

современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Объяснять 

взаимосвязи всех 

компонентов 

природы 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

3.Объяснение 

зависимости 

расположения крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения земной 

коры. 

Аналитическая 

деятельность 

Анализировать 

климатические кар- 

ты и диаграммы 

Характеризовать 

разные типы климата 

стихийные явления и 

их последствия для 

человека 

(1—2 явления, 

типичных для своего 

края). Работать с 

контурной картой 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

4. Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков на 

территории страны.  

Практические работа 

5. Оценка основных 

климатических 

показателей одного из 



климатические явления. Климат 

родного края. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)  

Разнообразие внутренних вод 

России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и 

жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы 

распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности 

освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека. Водные 

ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные 

явления, связанные с водой.  

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ (3 ч) 

 Образование почв и их 

разнообразие. Образование 

почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. Типы 

почв России: арктические, 

тундроглеевые, подзолистые, 

дерновоподзолистые, серые 

лесные, черноземы, 

темнокаштановые, каштановые, 

светлокаштановые. 

Почвенные ресурсы России. 
Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч) Растительный 

и животный мир России. 

регионов страны.  

 

Аналитическая 

деятельность 

Оценивать роль воды 

в жизни человека. 

Объяснять 

эстетическую и 

оздоровительную роль 

водных ландшафтов 

Анализировать текст 

и рисунки учебника. 

Составлять конспект 

урока 

Характеризовать 

реки.  

Объяснять 

влияние климата на 

реки 

Практическая 

деятельность 
Обозначать на 

контурной карте круп- 

ные реки, озера, 

границы многолет- 

ней мерзлоты 

Аналитическая 

деятельность 

Выявлять 

зависимости 

распространения почв 

от климата, рельефа, 

растительности и 

других факторов 

Характеризовать 

основные типы 

почв. Оценивать 

почвенные ресурсы 

Практическая 

деятельность 

Практическая работа 

6. Выявление условий 

почвообразования 

основных типов почв 

(количество тепла, 

влаги, рельеф, 

растительность). 

Оценка их плодородия. 

Практические работа 

7.Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

изменении других 

компонентов 

природного комплекса. 

Практические работа 

8. Определение роли 



Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности 

России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни 

человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. Природные 

условия России. Природные 

ресурсы. Особенности 

размещения природных 

ресурсов. 

 

ООПТ в сохранении 

природы России.  

Аналитическая 

деятельность 

Анализировать карты 

атласа.Объяснять 

приспособления живот- 

ных и растений к 

условиям окружаю- 

щей среды 

Оценивать природные 

условия и ресурсы 

России. 

Подготавливать и 

защищать 

презентацию 

Работать с картами 

атласа, 

интернересурсами. 

Подготавливать 

презентацию. 

Раздел II. 

Природные 

комплексы России  

 

ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природных 

территориальных комплексов 

(ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности 

природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы 

морей. 

Природные зоны России. 
Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность. 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных 

поясов от географического 

положения и высоты гор.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ 

РОССИИ (34 ч)  

Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности географического 

положения. История освоения. 

Особенности природы Русской 

равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. 

40 Аналитическая 

деятельность 

Повторять и 

систематизировать 

ранее усвоенные 

знания и умения 

Характеризовать 

природный комплекс 

Белого моря 

Характеризовать одну 

из северных 

зон страны с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации 

Обозначать на 

контурной карте 

природные зоны 

России.   

Проводить 

сравнительную 

характеристику тайги и 

смешанных лесов 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

9.Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон России 

(по выбору). 

Практические работа 

10.Объяснение 

принципов выделения 

крупных природных 

регионов на 

территории России.  



Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального 

использования. 

Ульяновская область. 

Географическое положение. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды.  

Природа Крыма. 

Географическое положение. 

Историческая справка. 

Особенности природы Крыма. 

Природныекомплексы Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое 

положение. Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа.  

Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. 
Особенности географического 

положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской 

равнины. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. 
Особенности географического 

положения. История освоения 

Восточной Сибири. 

Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего 

Практические работа 

11. Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности.  

Практические работа 

12. Характеристика 

взаимодействия 

природы и общества на 

примере одного из 

природных регионов  

Аналитическая 

деятельность 

Характеризовать 

регион по плану 

и картам. 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей 

Характеризовать 

географическое 

положение Крыма. 

Обозначать на 

контурной карте 

географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

природных 

комплексов Крыма 

Оценивать 

экологическую 

ситуацию, 

сложившуюся на 

Урале, выявлять ее 

причины и возможные 

пути улучшения. 

Сравнивать 

географического 

положения Западно-

Сибирской и Русской 

равнин 

Осуществлять 

виртуальное 

«путешествие» по 

Восточной Сибири: 

осознание величия 

природы, обширности 

просторов региона в 

сравнении с 

европейской частью 



Востока, освоение их человеком. 

 

России и странами 

Западной Европы 

Раздел III. Человек 

и природа  

 

Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека. 
Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. 

Освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления 

и их причины. География 

стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на 

природу. Общественные 

потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние 

деятельности человека на 

природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической 

карте. Источники 

экологической опасности. 

Контроль за состоянием 

природной среды. 

Экология и здоровье человека. 
Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и 

общества. История 

взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины 

экологического кризиса.  

6 Аналитическая 

деятельность 

Объяснять географию 

природных 

стихийных явлений — 

землетрясений, 

вулканов, наводнений, 

смерчей, лавин, селей 

— на территории 

нашей страны 

Осознавать 

ответственности чело- 

века за сохранение 

природы родной 

страны, родного края 

Оценивать роль 

географического 

прогноза в жизни и 

деятельности человека 

Выявлять причины 

экологического 

кризиса в наши дни. 

Характеризовать 

экологическую 

ситуацию 

в России 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

13. Сравнительная 

характеристика 

природных условий и 

ресурсов двух регионов 

России.  

Практические работа 

14. Характеристика 

экологического 

состояния одного из 

регионов России.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 5 

2 
Особенности природы и природные 

ресурсы России 
18 

3 Природа регионов России 40 

4 Человек и природа 5 

 Всего  68 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Название 

раздела 
Предметные результаты Метапредметны

е результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Место 

России в 

мире 

называть (показывать): 

субъекты Российской 

Федерации; объяснять 

значение понятий: 
 

 

 

создавать 

простейшие 

географические 

карты различного 

содержания; 

моделировать 

географические 

объекты и 

явления;давать 

оценку и 

приводить 

примеры 

изменения 

значения границ 

во времени, 

оценивать 

границы с точки 

зрения их 

доступности; 

оценивать 

возможные в 

будущем 

изменения 

географического 

положения 

России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическ

ими, 

геополитическими 

и 

геоэкономическим

и изменениями, а 

также развитием 

глобальной 

коммуникационно

й системы; 

 

ставить учебные 

задачи; 

вносить 

изменения в 

последовательн

ость и 

содержание 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательн

ость 

выполнения 

учебной задачи; 

планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 

оценивать свою 

работу в 

сравнении с 

существующим

и требованиями; 

классифицирова

ть в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

Учащийся должен 

обладать: 
ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

Население 

РФ 

Называть(показывать): 

численность населения РФ; 

крупные народы РФ, места 

их проживания; 

крупнейшие города; 

главную полосу расселения. 

объяснять значение 

понятий: «естественное 

движение»; «состав 

населения» (половой, 

возрастной, этнический, 

выдвигать и 

обосновывать на 

основе 

статистических 

данных гипотезы 

об изменении 

численности 

населения России, 

его 

половозрастной 

структуры, 

систематизиров

ать и 

структурироват

ь информацию; 

определять 

проблему и 

способы ее 

решения; 

формулировать 

проблемные 

Учащийся должен 

обладать: 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 



религиозный); «трудовые 

ресурсы»; 
«плотность населения»; 

«урбанизация»; 

«агломерация»; 

развитии 

человеческого 

капитала; 

оценивать 

ситуацию на 

рынке труда и ее 

динамику; 

объяснять 

различия в 

обеспеченности 

трудовыми 

ресурсами 

отдельных 

регионов России 

 

 

 

 

 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

владеть 

навыками 

анализа и 

синтеза; 

искать и 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

на уровне 

общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и сети 

Интернет; 

 

 

Географичес

кие 

особенности 

экономики 

России 

объяснять значение 

понятий: «отрасль»; 
«состав и структура 

хозяйства»; 

«факторы размещения»; 

«специализация»; 

«кооперирование»; 

«комбинирование»; 

«себестоимость»; 

размещение основных 

отраслей промышленности 

и сельского хозяйства; 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду 

приводить 

примеры, 

показывающие 

роль 

географической 

науки в решении 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

проблем 

человечества; 

примеры 

практического 

использования 

географических 

знаний в 

различных 

областях 

деятельности; 

выдвигать и 

обосновывать на 

представлять 

информацию в 

различных 

формах 

(письменной и 

устной) и видах; 

работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспект, 

тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

Учащийся должен 

обладать:граждан

ской позицией к 

ценностям народов 

России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

 



основе анализа 

комплекса  

источников 

информации 

гипотезы об 

изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

хозяйства страны; 

обосновывать 

возможные пути 

решения проблем 

развития  

хозяйства России; 

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. 

таблицу, карту в 

текст и т. п.); 

использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из 

учебной задачи; 

 

Региональна

я часть курса 

объяснять значение 

понятий: 

«районирование»;«специал

изация территории»; 

крупные географические 

регионы РФ и их 

территориальный  состав; 
объяснять: 
особенности территории, 

населения и хозяйства 

крупных географических 

регионов РФ, их 

специализацию и 

экономические связи; 

 

 

воспринимать и 

критически 

оценивать 

информацию 

географического 

содержания в 

научно-

популярной 

литературе и 

средствах 

массовой 

информации; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

населения и 

хозяйства 

отдельных 

территорий в 

связи с 

природными и 

социально-

экономическими 

создавать 

собственную 

информацию и 

представлять ее 

в соответствии с 

учебными 

задачами; 

составлять 

рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

находить 

Учащийся должен 

обладать:пониман

ием ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим 

сознанием, 



факторами; 

оценивать 

возможные в 

будущем 

изменения 

географического 

положения 

России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическ

ими, 

геополитическими 

и 

геоэкономическим

и изменениями, а 

также развитием 

глобальной 

коммуникационно

й системы; 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

развитым через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

 

8. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

9. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

10. Практические работы. 

 

Формы организации учебных занятий. 

11. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

12. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

13. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  

14. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

15. Комбинированные уроки. 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Кол-

во  

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 



Раздел I. Общая 

характеристика 

населения 

и хозяйства 

России  
 

 

Место   России   в   мире. (3 ч)   

Политико-государственное 

устройство Российской 

Федерации. Географический 

взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и 

разнообразию природных 

ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. 

Функции административно-

территориального деления 

страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-

территориальные и 

национально-территориальные 

образования. Федеральные 

округа. 

Географическое положение 

и границы России. Понятие 

«географическое 

положение», виды и уровни 

(масштабы) географического 

положения. Оценка 

северного географического 

положения России.  

Географическое положение 

как фактор развития 

хозяйства. Государственные 

границы России, их виды, 

значение. Государственная 

территория России.   

Морские   и   сухопутные   

границы,   воздушное   про-

странство и пространство 

недр, континентальный 

шельф и экономическая  

зона Российской Федерации.  

Особенности границ России. 

Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-

географическое, геополити-

ческое и эколого-

географическое положение 

России. Особенности 

экономико-географического 

положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического 

положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в 

формировании геоэколо-

гического положения России. 

Сложность геополитического 

и геоэкономического 

положения страны. 

32 Аналитическая 

деятельность 

Выявлять основные 

географические 

особенности России 

Сравнивать размеры и 

конфигура- 

цию государственной 

территории 

России и других стран 

(Канады, 

США и т. п.) на основе 

анализа карт 

и статистических данных. 

Оценивать 

достоинства и недостатки 

размеров и 

конфигурации 

государственной тер- 

ритории России. 

Сопоставлять раз- 

меры территории 

благоприятной для 

ведения хозяйства России и 

других 

крупнейших стран мира. 

Обсуждать 

различные точки зрения по 

оценке 

государственной территории 

России. 

Выявлять на основе 

анализа схемы 

преимущества и недостатки 

больших 

размеров территории 

страны. Вы- 

являть природные и 

экономические 

факторы развития 

Практическая  

деятельность . Сравнение 

географического 

положения России с 

другими странами. 

Анализ административно-

территориального деления 

России.  



Государственная территория 

России. Понятие о государ-

ственной территории страны, 

ее составляющие. Параметры 

оценки государственной 

территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на 

территории России 

 НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  (8 ч) 

Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России. Главные 

ареалы расселения восточных 

славян. Основные направления 

колонизации Московского 

государства. Формирование и 

заселение территории Русско-

го и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный 

прирост населения. Числен-

ность населения России. 

Переписи населения. 

Динамике численности 

населения. Демографические 

кризисы. Особенности 

естественного движения 

населения в России. Поло 

возрастная структура 

населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и 

женщин в России и 

определяющие это 

своеобразие факторы. 

Численность мужского и 

женского населения и его 

динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав 

населения России. Россия 

— многонациональное 

государство. Языковые 

семьи народов России. 

Классификация народов 

России по языковому при-

знаку. Наиболее 

многонациональные 

районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. 

Основные районы 

распространения разных 

религий. 

Миграции населения. 

Понятие о миграциях. Виды 

миграций. Внутренние и 

внешние миграции. 

 Аналитическая 

деятельность 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной территории 

Рос- 

сии, изменения ее границ, 

заселения 

и хозяйственного освоения 

на разных 

исторических этапах. 

Анализировать карты для 

определения исторических 

изменений границ 

Российского государства. 

Характеризовать 

изменения национального 

состава 

России, связанные с ростом 

ее 

территории. 

Подготавливать 

и обсуждать сообщения и 

презентации об основных 

этапах формирования 

Российского 

Определять место России в 

мире по 

численности населения на 

основе статистических 

данных. Анализировать 

графики изменения 

численности 

населения во времени с 

целью выявления тенденций 

в изменении темпов 

роста населения России.  

Практическая  

деятельность Составлять 

сравнительную харак-

теристику 

половозрастного состава 

населения регионов Рос-

сии.  

Характеристику 

особенностей 

миграционного движения 

населения России. 



Направления миграций в 

России, их влияние на 

жизнь страны. 

Городское и сельское 

население. Городские 

поселения. Соотношение 

городского и сельского 

населения. Размещение 

городов по территории 

страны. Различия городов по 

численности населения и 

функциям. Крупнейшие 

города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. 

Сельские поселения. 

Средняя плотность 

населения в России. 

Географические 

особенности размещения 

российского населения. 

Основная зона расселения. 

Размещение населения в 

зоне Севера. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  

(1 ч) 

Что такое хозяйство страны 

и как его изучают географы. 

Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство 

хозяйства России. Отрасли 

хозяйства и Межотраслевые 

комплексы. Особенности 

функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства России. 

Классификация 

историкоэкономических 

систем, регионы России с 

преобладанием 

их различных типов. 

Научный комплекс. Состав 

научного комплекса. 

География науки и 

образования. Основные 

районы, центры, города науки. 

Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. 

Перспективы развития науки и 

образования. 

 Анализировать схемы 

отраслевой 

и функциональной 

структуры хозяйства России, 

определять их различия. 

Устанавливать черты 

сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от 

хозяйств экономически 

развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделять типы 

историкогеографических 

систем регионов России на 

основе 

анализа тематических 

(экономических) карт 

 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

Ведущая роль 

машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. 

 Аргументировать 

конкретными 

примерами решающее 

воздействие 

машиностроения на общий 

уровень 

развития страны. 



Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка 

отраслей по роли и 

назначению. Проблемы 

российского машиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. Современная 

система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как 

фактора размещения. Влияние 

специализации и 

кооперирования на органи-

зацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. 

Особенности географии рос-

сийского машиностроения. 

Причины неравномерности 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Анализировать 

состав и связи 

машиностроительно- 

го комплекса.  

Осуждать проблемы 

современного этапа 

развития российского 

машиностроения 

Определять главные 

районы размещения 

предприятий трудоемкого и 

металлоемкого ма-

шиностроения. 

Анализировать 

зависимость между 

металлоемкостью и 

трудоемкостью 

продукции машиностроения 

  

 ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы 

ТЭК. Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический ба-

ланс. Основные проблемы 

российского ТЭК. 

Топливная 

промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование 

и транспортировка нефти и 

природного газа. Система 

нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти 

и газа. Влияние нефтяной и 

газовой промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование 

угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы 

добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы 

 Наносить на контурную 

карту основ- 

ные районы добычи нефти и 

газа и 

крупнейшие нефте- и 

газопроводы. 

Сопоставлять карту 

размещения 

предприятий нефтяной и 

газовой 

промышленности с картой 

плотности 

населения, формулировать 

выводы. 

Составлять характеристику 

одного 

из нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов по 

картам и статистическим 

материалам. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации запасов нефти 

и газа на востоке 

страны, а основных 

потребителей 

на западе. Высказывать 

мнение о 

воздействии нефтяной и 

газовой 

промышленности и других 

отраслей 

ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах 



производства электроэнергии. 

Типы электростанций, их 

особенности и доля в про-

изводстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

электроэнергетики. 

по ее охране. Проводить 

сопоставительный анализ 

величины 

добычи угля в основных 

угольных 

бассейнах на основе 

статистических 

материалов и карт.  

 КОМПЛЕКСЫ, 

ПРОИЗВОДЯЩИЕ 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение 

комплексов. Понятие о 

конструкционных 

материалах. Традиционные и 

нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия — 

основные особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного процесса 

и влияние на окружающую 

среду; новые технологии. 

Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия. Черные 

металлы: объемы и 

особенности производства. 

Факторы размещения. 

География металлургии 

черных металлов. Основные 

металлургические базы. 

Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. 

Цветные металлы: объемы и 

особенности производства. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии цветных 

металлов: основные 

металлургические базы и 

центры. Влияние цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

 Формулировать главные 

факторы 

размещения предприятий 

черной металлургии. 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных 

руд и каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров черной 

металлургии. Приводить 

примеры (с использованием 

карты атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий черной 

металлургии. Наносить 

на контурную карту главные 

метал- 

лургические базы. 

Высказывать мне- 

ние о причинах сохранения 

за сталью 

роли главного 

конструкционного 

материала. 

Составлять характеристику 

одной из 

металлургических баз по 

картам и 

статистическим материалам. 

Обсуждать проблемы 

современного этапа 

развития российской черной 

металлургии и перспективы 

ее развития  Находить 

информацию (в Интернете 

и других источниках) об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и 

причинах возрастания 

потребности в них. 

Сопоставлять по картам 

географию 

месторождений цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии. 

Выявлять главную 



Перспективы развития 

отрасли. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая 

промышленность. Состав 

химико-лесного комплекса. 

Химическая 

промышленность: состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия 

химической 

промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения 

предприятий химической 

промышленности. 

Группировка отраслей 

химической 

промышленности. Основные 

факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности. 

Химические базы и 

химические комплексы. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная промышленность. 

Лесные ресурсы России, их 

география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей.  

закономерность в 

размещении предприятий 

цветной 

металлургии тяжелых 

металлов. Сопоставлять 

карты атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный 

фактор 

размещения выплавки 

алюминия и 

крупнейших центров 

алюминиевого 

производства. Обсуждать 

проблемы 

современного этапа 

развития российской 

цветной металлургии и 

перспективы ее развития 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять 

по 

картам атласа 

географическое положение 

основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов. 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение 

АПК. Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

 Земледелие и 

животноводство. 

Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. 

Назначение зерновых и 

 Анализировать схему 

«Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать звенья и 

взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса. 

Проводить сравнительный 

анализ 

сельскохозяйственных 

угодий России с 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), 

комментировать 

полученные результаты. 

Выявлять существенные 



технических культур, их 

требования к 

агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их 

значение и география. 

Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности 

легкой и пищевой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития. 

черты 

отличия сельского хозяйства 

от других отраслей 

экономики 

Устанавливать долю 

пищевой и легкой 

промышленности в общем 

объеме промышленной 

продукции. Высказывать 

мнение о причинах 

недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

легкой и 

пищевой промышленности и 

их 

неконкурентоспособности 

 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль 

транспорта. 

Инфраструктурный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, 

периодичности потребления и 

распространенности. Виды и 

работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние 

на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. 

Показатели развития и 

особенности 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

География российских 

железных и автомобильных 

дорог. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды 

транспорта. Показатели 

развития и особенности 

морского транспорта. 

География морского 

транспорта, распределение 

флота и портов между 

бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

 устанавливать звенья и 

роль отдельных отраслей 

комплекса. Сравнивать 

долю инфраструктурного 

комплекса 

в экономике разных стран. 

Сравнивать виды 

транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень 

воздействия на 

окружающую среду) 

на основе анализа 

статистических 

данных. Выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта.  

Анализировать 

достоинства и недостатки 

железнодорожного 

транспорта. Устанавливать 

по картам причины ведущей 

роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по 

статистическим данным 

долю железнодорожного 

транспорта в транспорт- 

ной работе страны. 

Анализировать 

достоинства и недостатки 

автомобильного транспорта. 

Определять по 

статистическим данным 

долю автомобильного 



особенности речного 

транспорта. География 

речного транспорта, 

распределение флота и портов 

между бассейнами, 

протяженность судоходных 

речных путей. Влияние 

речного транспорта на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности авиационного 

транспорта. География 

авиационного транспорта. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное 

хозяйство.  

транспорта 

Сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и 

других странах. 

Анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

телефонизации 

районов России. 

Определять 

территориальные различия в 

обеспеченности 

жильем районов России.  

Раздел II. 

Характеристика 

географических 

районов России  
 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

РОССИИ (1 ч) 
Районирование России. 

Районирование — 

важнейший метод географии. 

Виды районирования.  

ЗАПАДНЫЙ 

МАКРОРЕГИОН — 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 (1 ч) 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально 

экономическом развитии 

страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

(5 ч) 

Состав, природа, историческое 

изменение географического 

положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. 

Особенности исторического 

развития. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

Население и главные черты 

хозяйства. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

34 Выявлять на основе 

анализа карт 

особенности 

географического поло- 

жения макрорегиона, 

специфику территориальной 

структуры расселения 

и хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения Центральной 

России. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать 

выводы. Составлять 

описания и характеристики 

населения на основе анализа 

разных 

источников информации, в 

том числе 

карт.  

Решать практические и 

познавательные задачи, 



города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая.  

используя различные 

показатели, 

характеризующие 

население.  

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАД (3 ч) 
Северо-Западный район: 

состав, ЭГП, население. Состав 

района. Особенности 

географического положения, 

его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура 

Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления   

развития. Историко-

культурные памятники района. 

 Устанавливать характер 

воз- 

действия географического 

положе- 

ния на природу, жизнь 

людей и хо- 

зяйство. Выявлять и 

анализировать 

условия для развития 

хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- 

экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 

ч) 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав района. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности 

географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская 

и Тимано-Печорская части 

района. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

 Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения. Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

 Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера. 



отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических 

проблем. Место и роль района 

в социально-экономическом 

пространстве страны. 

Составлять простой 

и сложный план 

воспроизведения 

материала.  

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И 

КРЫМ (3 ч) 
Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- 

и экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. 

 Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения Европейского 

Юга. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

северной и южной 

частей Европейского Юга. 

Устанавливать причинно-

следственные 

связи на основе анализа 

карт: между 

особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом,  

 ПОВОЛЖЬЕ (Зч) 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и Жизнь 

населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и 

культура. 

 Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

северной и южной, западной 

и 

восточной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-

следственные 

связи на основе анализа 

карт: между 



Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. 

особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, 

между особенностями 

природной зональности 

и обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами. 

 

 УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-

географическое положение, 

его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития 

 Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства.  

Проводить сопоставление 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления изменения 

природных условий 

Уральского района по 

направлениям 

с севера на юг, с запада на 

восток, от подножий гор к 

их вершинам. 

Устанавливать на основе 

анализа карт 

причинно-следственные 

связи: между особенностями 

строения земной 

коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами.  

 ВОСТОЧНЫЙ 

МАКРОРЕГИОН — 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально-

экономическом развитии 

страны. 

 Проводить 

сопоставительный анализ 

различных 

по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных 

различий северной и южной, 

частей Западной Сибири. 

Составлять 

простой и сложный план 

воспроизведения материала.  



ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети городов. 

Рост населения. Урало-Кузнец-

кий комбинат. Транспортные 

проблемы развития региона. 

Сокращение численности 

населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. 

Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Природно-

территориальные комплексы 

района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру 

заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-

Алтайский и Западно-

Сибирский подрайоны: 

ресурсная база, география 

основных отраслей хозяйства. 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
Восточная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. 

Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, 

химическая, 

электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 
Дальний Восток. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

страны. Характер поверхности 

Составлять 

описания и характеристики 

особенностей природы на 

основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить 

информацию (в Интернете и 

других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

подрайонов 

Западной Сибири. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

работать с системой 

вопросов и заданий, 

контурными картами. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи на 

основе анализа 

карт: между  особенностями 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения земной коры и 

рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, между 

климатом и природной 

зональностью, 

между особенностями 

природной 

зональности и 

обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

Составлять на основе 

анализа 

карт сравнительную 

характеристику 

компонентов природы 

северной и 

южной частей района, 

устанавливать 

черты сходства и различия; 

оценивать в сравнении 

обеспеченность частей 

района природными 

ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики 

особенностей природных 

компонентов Восточной 

Сибири на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Проводить сопоставление 



территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: цветная 

металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-

энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

различных 

по содержанию физико-

географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

развития хозяйства.  

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Раздел I. Общая характеристика населения и 

хозяйства России 
32 

2 Раздел II. Характеристика географических 

районов России 
34 

 Итого  66 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура  

Элементы географической культуры: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Тема 1. Географическая среда.  

Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её 

изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. 

Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 

1 Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня. 

Мирового океана, загрязнение окружающей среды «Климатические беженцы». 

Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических 

наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1 Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными изменениями климата/загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды.  

Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный 

капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: 

нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 

Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового 

океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1 Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

2 Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов. 



 

Раздел 3. Современная политическая карта 

Тема 1. Политическая география и геополитика.  

Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира.  

Основные типы стран: критерии их выделения Формы правления государства и 

государственного устройства. 

 

РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. 

Численность населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство 

населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы  

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2 Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения.  

Тема 2. Состав и структура населения.  

Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы  

1 Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.  

2 Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации.  

Тема 3. Размещение населения. 

Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: 

типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа  

1 Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных.  

Тема 4. Качество жизни населения.  

Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 



качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1 Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 

 

РАЗДЕЛ 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда.  

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда.  

Практическая работа  

1 Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики.  

Международная экономическая интеграция Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы Глобализация мировой экономики и 

её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход» География отраслей топливной промышленности Крупнейшие 

страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля 

Организация стран-экспортёров нефти Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, 

«зелёная энергетика» Мировая электроэнергетика Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенностиэ Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике.  

Металлургия мира Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и 

алюминия Современные тенденции развития отрасли Влияние металлургии на 

окружающую среду Место России в мировом производстве и экспорте цветных и 

чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 



Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза Ведущие страны-производители деловой древесины и 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа  

1 Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами Земельный фонд мира, его структура Современные тенденции 

развития отрасли Органическое сельское хозяйство. Растениеводство География 

производства основных продовольственных культур Ведущие экспортёры и 

импортёры Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 

2 Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт Основные международные магистрали и 

транспортные узлы Мировая система НИОКР Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие Мировая торговля 

и туризм.  

 

 

 

11 класс 

6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа  

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая 

экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 

видов продукции. 



Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа  

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа  

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.  

Тема 5. Австралия и Океания.  

Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский 

Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и 

геодемографической карте мира.  

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа  

1. Изменение направления международных экономических связей. России в 

новых экономических условиях. 

 

РАЗДЕЛ 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами, и 

причина её возникновения.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека 

на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации 

земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов.  



Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие 

России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа  

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в 

их решении. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического 

воспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

— идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  



Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; эстетического воспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

Физического воспитания: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; трудового воспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

Экологического воспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности;  

Ценности научного познания: 



— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

— устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

— разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

— координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты; 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

— владеть видами деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

— формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 



— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

Работа с информацией: 

— выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

— выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т д.); 

— оценивать достоверность информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; 

— аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 



— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

— оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты 

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, 

в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 

основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по численности 

населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, 



стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др ) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество 

жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями 

показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни 

и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и/или обосновывать 

выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, 



глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др ) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в 

уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природноресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 



определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный 

капитал одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 

содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения 

их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, 

повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных 

регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(ПЛАТФОРМЫ) 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. География как 

наука  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.1. Тема 1. Традиционные и 

новые методы в географии. 

Географические прогнозы 

 

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

1.2. Тема 2. Географическая  

культура  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2. Раздел 2. 

Природопользование  и 

геоэкология  

6 часов https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.1 Тема 1. Географическая 

среда 

 

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2. Тема 2. Естественный и 

антропогенный ландшафты  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.3 Тема 3. Проблемы 

взаимодействия человека 

и природы 

 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(ПЛАТФОРМЫ) 

1 2 3 4 

2.4 Тема 4. Природные ресурсы 

и их виды. 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

3. Раздел 3. Современная 

политическая карта  

3 часа  

3.1 Тема 1. Политическая 

география и геополитика  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

3.2 Тема 2. Классификации и 

типология стран мира  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.  Раздел 4. Население мира  7 часов   

4.1 Тема 1. Численность и 

воспроизводство населения 

 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.2 Тема 2. Состав и структура 

населения. 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.3 Тема 3. Размещение 

населения 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.4 Тема 4. Качество жизни 

населения  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5. Раздел 3. Мировое 

хозяйство  

11 часов  

5.1 Тема 1. Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5.2 Тема 2. Международная 

экономическая интеграция 

и глобализация мировой 

экономики  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5.3 Тема 3. География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира  

6 часов https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Тема 4. Сельское хозяйство 

мира  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Тема 5. Сфера услуг. 

Мировой транспорт  

3 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Обобщение по теме: 

«География главных 

отраслей мирового 

хозяйства» 

1 час  

 ИТОГО 34  

 

 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
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https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗПУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Названи

е раздела 

Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Зарубеж

ная 

Европа 

Оценивать сложную 

историю (две 

мировые войны, 

конфронтация 

НАТО И ОВД, 

изменения в 90-е 

годы) 

Место Зарубежной 

Европы: небольшая 

территория и 

численность 

населения, 

ограниченный 

природно –

ресурсный 

потенциал, крупный 

экономический и 

военный потенциал, 

большой 

геополитический 

вес. 

Политическую 

карту и изменения 

на ней во второй 

половине 20 века. 

освоение системы 

географических 

знаний о 

целостном, 

многообразном и 

динамично 

изменяющемся 

мире, взаимосвязи 

природы, 

населения и 

хозяйства на всех 

территориальных 

уровнях, 

географических 

аспектах 

глобальных 

проблем 

человечества и 

путях их решения; 

методах изучения 

географического 

пространства, 

разнообразии его 

объектов и 

процессов. 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения,  

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности

; 

 

сформиров

анность 

ответствен

ного 

отношения 

к учёбе, 

готовности 

и 

способнос

ти к 

саморазвит

ию и 

самообраз

ованию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию.  

 

Зарубеж

ная 

Азия. 

Австрал

ия 

Выявлять 

Характерные 

особенности Азии 

как древнейшего 

региона. 

Региональные 

отличия в 

сравнении с 

Европой. 

Оценивать 

Природно –

ресурсный 

потенциал. 

Сравнивать 

С Европой 

Определять 

Особенности 

владение 

умениями сочетат

ь глобальный, 

региональный и 

локальный 

подходы для 

описания и анализа 

природных, 

социально-

экономических, 

геоэкологических 

процессов и 

явлений; Знать 

Огромный 

территориальный 

ресурс. 

Огромный 

планировать  

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

сформирова

нность 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки, 

развитие 

познаватель

ной 

активности 

и 

общественн



«азиатского типа» 

населения в 

сравнении с 

Европой. 

Выявление 

Роли Азии в 

современном мире. 

Определять 

Место в мировом 

хозяйстве 

Читать и 

анализировать 

карты. 

Называть 

Особенности 

духовной и 

материальной 

культуры как 

пример 

географического 

наследия Азии. 

Находить и 

приводить примеры 

Примеры, 

характеризующие 

особенности 

природно – 

ресурсного 

потенциала 

зарубежной Азии. 

Отбирать и 

аргументировано 

доказывать 

Особенности 

специфики 

«азиатского типа 

населения» 

Называть 

Основные причины 

резко возросшей 

роли Азиатского 

региона в мире, 

приводя аргументы 

и доказательства. 

Искать и 

отбирать необходим

ые источники 

информации 

Ставить 

учебные задачи; 

природно –

ресурсный 

потенциал ( 

региональные 

различия, 

территориальные 

сочетания, высокая 

степень 

концентрации в 

пределах 

нескольких стран). 

«Азиатский тип» 

населения ( 

огромная 

численность, 

контрасты в 

размещении, 

пестрота 

национального 

состава, 

преобладание с/х 

населения, 

специфическая 

урбанизация, 

мощные миграции 

населения). 

Преобладание 

мужского 

населения. 

«Мировая 

деревня». 

Древние азиатские 

цивилизации 

Перекрёсток 

религий, место 

формирования 

великих речных 

цивилизаций. 

Пример 

гармоничного 

существования 

природы и 

человека, опыт 

выживания в 

сложных 

природных 

условиях. 

Особенности 

экономики: 

-контрасты в 

 ой 

практики; 

 



формулировать 

проблемные 

вопросы; выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

Систематизировать 

и 

структурировать ин

формацию; 

определять 

проблему и способы 

ее решения; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации. 

Составлять 

реферативные 

работы. 

комплексные, 

сравнительные или 

проблемные 

характеристики 

стран и регионов 

Европы. 

 

уровне развития 

-противоречивость 

(сочетание 

традиционного и 

самого 

современного 

производства) 

-сохраняющаяся 

сырьевая 

специализация 

большинства стран 

-незрелая 

территориальная 

структура 

-место стран в 

МГРТ 

-Японская 

(восточноазиаткая) 

модель развития 

Африка 

Уметь 
Определять 

Место Африки в 

современном мире 

на основе 

аналитической 

работы со 

статистикой, 

картами 

Выявление 

Специфических 

особенностей 

населения, его 

структуры, 

расселения. 

Структуры 

африканского 

хозяйства и причин 

социально – 

экономической 

отсталости. 

Работать 

С разными видами 

текстов ( учебным 

и внетекстовым 

компонентом) – 

научно – 

популярными, 

публицистическим

и, 

художественными. 

Составлять 

Тезисный план, 

выводы, конспект; 

Переводить 

Информацию из 

одного вида в 

другой ( текст в 

таблицу, карту в 

текст…) 

Выступать 

Перед аудиторией, 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатами

, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований, 

готовность к 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследователь



Оценивать 

Вклад африканских 

цивилизаций в 

мировую на основе 

работы с 

различными 

источниками 

информации, в т.ч. 

интернетресурсами. 

Определять 

Основные черты 

географической 

специфики, 

отличающих 

Африку от всех 

других материков 

(работа с текстом 

учебника). 

Выделять 

Субрегионы 

Африки, 

отличающиеся 

географическими 

особенностями. 

Объяснять 

Факторы, 

определившие 

экономическое 

лидерство ЮАР на 

Африканском 

континенте. 

Значение основных 

понятий и 

представлений 

темы. 

 

придерживаясь 

определённого 

стиля при 

выступлении 

Вести 

Дискуссию, диалог 

Выбирать 

критерии для 

сравнения, 

анализа, 

обосновывать их. 

Представлять 

Информацию в 

различных видах: 

текст, презентация 

и т. д. 

Выявлять 

Причинно – 

следственные 

связи. 

Высказывать 

аналитические и 

оценочные 

суждения об 

особенностях 

социально – 

экономического 

развития 

отдельных стран, 

отраслях их 

международной 

специализации 

Формулировать об

общающие выводы 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющей

ся 

ситуацией; 

 

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

Северна

я 

Америк

а 

Знать: 

Численность и 

воспроизводство. 

Роль иммиграции в 

формировании 

американской 

нации, 

национальной и 

религиозной 

культуры, 

«плавильный 

котел» и «лоскутное 

одеяло», 

Размещение населе

Знать: 
Формирование 

единого 

хозяйственного 

комплекса США и 

Канады. 

Международные 

производства 

(американо – 

канадские): с/х 

машиностроение, 

автомобилестроени

е, военное 

производство; их 

владеть 

основами 

самоконтрол

я и 

самооценки, 

применять 

эти навыки 

при 

принятии 

решений; 

 

сформирова

нность 

гражданской 

позиции к 

ценностям 

народов 

мира, 

готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 



ния. 

Урбанизация и её 

особенности. 

Города, 

агломерации, 

мегалополисы. 

Американский тип 

города. 

Сельское население. 

 

география 

Интеграционное 

объединение 

НАФТА 

Сравнительные 

экономические 

показатели США и 

Канады 

 

нем 

взаимопони

мания; 

 

Латинск

ая 

Америк

а 

Объяснять значение 

основных понятий и 

представлений 

темы 

Читать и 

анализировать карт

ы, картосхемы, 

диаграммы 

Называть 

географические 

особенности 

субрегионов и 

отдельных стран 

Объяснять 

закономерности их 

формирования и 

развития 

Находить и 

приводить 

примеры, 

характеризующие 

отличительные 

особенности стран 

региона 

Аргументировано 

доказывать изменен

ия в структуре и 

географии 

хозяйства 

Составлять комплек

сные, 

сравнительные, 

проблемные 

характеристики 

стран региона 

Выявлять 

Причинно – 

следственные связи, 

специфику 

социально – 

нать: 
Латинская 

Америка – от 

традиционных 

отраслей хозяйства 

к современной 

индустриализации 

через 

импортозаменяющ

ий тип к экспортно 

– ориентированной 

модели 

экономического 

развития. 

Основные 

типы географическ

ого рисунка 

размещения 

промышленности: 

в трёх крупнейших 

странах 

субрегиона, внутри 

страны – в одном и 

нескольких 

центрах. 

Факторы, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

современной 

экономики 

Состав 

Мезоамерики, её 

ГП 

 

давать 

определения 

понятий, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

овать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификац

ии, 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи, 

делать 

умозаключен

ия и выводы;  

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

 

сформирова

нность 

гражданской 

позиции к 

ценностям 

народов 

мира, 

готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 



экономического 

развития отдельных 

стран 

Россия в 

совреме

нном 

мире 

Составлять 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Центрально-

Восточной Европы: 

таблицы, 

картосхемы. 

Объяснять 

Процесс 

Балканизации. 

Искать и 

отбирать необходим

ые источники 

информации 

Ставить 

учебные задачи; 

формулировать 

проблемные 

вопросы; выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

Систематизировать 

и 

структурировать ин

формацию; 

определять 

проблему и способы 

ее решения; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации. 

Составлять 

реферативные 

работы. 

комплексные, 

сравнительные или 

проблемные 

характеристики 

стран и регионов 

Европы. 

Делать 

компьютерные 

геополитической и 

геоэкономической 

ситуации в России, 

других странах и 

регионах мира, 

тенденций их 

возможного 

развития; 

Знать 

Региональную 

общность стран 

Центрально-

Восточной 

Европы, 

обусловленную: 

Историей, 

современным 

статусом, 

политической 

перспективы. 

Оценивать и 

объяснять 

Ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран региона, 

Их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации 

Проблему 

национальной 

идентификации и 

национальной 

независимости 

Гипертрофированн

ость национальной 

проблемы и 

отличительные 

региональные 

особенности 

Территориальную 

концентрацию 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных и 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

понимания  

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству. 

 



презентации. 

Высказывать 

аналитические и 

оценочные 

суждения об 

особенностях 

социально – 

экономического 

развития отдельных 

стран, отраслях их 

международной 

специализации 

Формулировать обо

бщающие выводы 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Каким образом 

будет развиваться 

ход событий.  

Глобаль

ные 

проблем

ы 

человеч

ества 

Выявлять 

Отличительные 

особенности разных 

типов проблем на 

основе работы с 

различными 

источниками 

информации. 

Выявлять 

Регионы с 

проблемами 

отсталости, 

бедности и голода. 

Причины, 

породившие данные 

проблемы. 

Можно ли 

накормить всех 

людей. 

Основные виды 

продовольствия. 

География сытости 

и голода в 

современном мире. 

Пути решения этих 

проблем; как 

увеличить 

производство 

продовольствия. 

Объяснять 

Причины 

возникновения 

энергетической и 

сырьевой проблем. 

Проблема 

исчезновения 

Знать 
Понятия темы 

«глобалистика», 

«глобальная 

проблема», 

устойчивое 

развитие. 

Классификацию 

глобальных 

проблем: 

политические, 

экономические, 

социальные. 

Макросоциоприро

дные системы и их 

динамику. 

Пути решения. 

Устойчивое 

развитие – один из 

возможных путей 

решения. 

Конверсия – 

демилитаризация 

военной 

экономики. 

Понимать 

Тесную 

взаимосвязь и 

взаимообусловлен

ность глобальных 

проблем. 

Глобальные 

проблемы –

проблемы, 

имеющие 

общечеловеческий 

составлять 

классифицир

ованные и 

сравнительн

ые таблицы и 

схемы, 

опорные 

конспекты; 

 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

правилами 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях; 

основ 

экологическ

ой 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления;  

готовность к 

научно-

техническом

у 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацие

й о 

передовых 



некоторых 

ресурсов. 

Пути решения 

данной проблемы. 

Энергосберегающие 

и 

материалосберегаю

щие технологии. 

Понимать 

Экологическая 

проблема – 

результат 

обострения всех 

других глобальных 

проблем. 

География и 

специфика 

географии 

экологических 

проблем. 

Уметь 
Аргументировано 

объяснять 

причины обострени

я глобальных 

проблем во второй 

половине 20 века. 

Доказывать на 

примерах 

взаимосвязи 

глобальных 

проблем в мире. 

Приводить 

примеры наиболее 

важных глобальных 

проблем в мире, 

аргументируя их 

географию. 

характер, 

оказывающие 

влияние на 

социально – 

экономическое 

развитие всего 

мира.? 

Анализировать и 

делать выводы 

Война – это 

неизбежность 

классового 

общества 

Это закономерная 

необходимость 

любого 

государства? 

Особенность 

человеческой 

натуры? 

Влияние 

милитаризма на 

жизнь многих 

стран. 

Отбирать и 

анализировать 

Материалы 

периодической 

печати и СМИ для 

изучения войны и 

мира. 

 

достижения

х и 

открытиях 

мировой и 

отечественн

ой науки, 

заинтересов

анность в 

научных 

знаниях об 

устройстве 

мира и 

общества; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол-во  

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

 

II.Региональная 

часть курса 

Тема 6. 

«Зарубежная 

Европа» 

Общая характеристика. Зарубежная 

Европа как один из ведущих 

регионов мира. Площадь территории 

и границы. Особенности ЭГП. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: численность и 

воспроизводство, миграции, 

национальный состав, основные 

религии. Место региона в мировом 

хозяйстве. Промышленность 

зарубежной Европы. Сельское 

хозяйство зарубежной Европы: 3 

типа. Непроизводственная сфера. 

Транспортная система. 

Географический рисунок расселения 

и хозяйства.  

ФРГ как самое мощное государство 

в Европе. Место в мировом 

хозяйстве. Уровень развития 

промышленности, основные отрасли. 

Внешние экономические связи. 

 

8  Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию из 

учебника и карт. 

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания. 

Выявление 

природных условий и 

ресурсов Европы. 

Сопоставление 

типов сельского 

хозяйства. Европы. 

Приводить 

примеры отраслей 

промышленности ФРГ 

и экономических 

партнеров.  

Тема 7. 

«Зарубежная 

Азия. 

Австралия» 

Общая характеристика. Зарубежная 

Азия как быстро развивающийся 

регион. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты 

ЭГП, Политическая карта региона 

новейшего времени. Природные 

условия и ресурсы. Население: 

регион с наибольшей численностью 

населения. Демографическая 

ситуация и демографическая 

политика в субрегионах. Зарубежная 

Азия – родина трех религий. 

Главные очаги внешних миграций.  

  Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе. Главные 

промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства 

региона. 

  Китай. Размеры территории и ЭГП. 

Административно-территориальное 

устройство Китая. Китай – первая в 

11 Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания.  

Выявление  
отличительных черт 

ЭГП, природных 

условий и ресурсов. 

Сопоставление  
субрегионов  

Зарубежной Азии. 

Приводить 

примеры отраслей 

промышленности 

Индии. 

Объяснять 

причины 

экономического чуда 

Китая, понятие 



мире страна по численности 

населения. Быстрые темпы роста 

экономики. Экономическое чудо 

Китая.  

  Япония. Территория Японии, 

границы и ЭГП. Территориальная 

структура хозяйства. 

Индия. Территория, границы и ЭГП. 

Главные отрасли легкой 

промышленности. Сельское 

хозяйство. 2 главные с\ х зоны. 

«Коридоры роста». 

Австралия. Основные черты 

населения. Хозяйство. Главные 

внутренние различия. 

 

«коридоры роста» 

Индии, главные 

различия внешней и 

периферийной зон 

Японии. 

Практическая 

деятельность  

Сравнение двух 

экономических зон 

Китая. 

Сопоставление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии. 

Составление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Австралии.  

Тема 8. 

«Африка» 

Общая характеристика. 

Колониальное прошлое Африки. 

Африка – регион демографического 

взрыва. Хозяйство. 

ЮАР - страна с двойной 

экономикой. 

2 Выявление  
отличительных черт 

ЭГП, природных 

условий и ресурсов. 

Объяснять 

причины двойной 

экономики. 

Тема 9. 

«Северная 

Америка» 

      Общая характеристика. 

Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Население 

северной Америки: численность и 

воспроизводство населения, 

национальный состав населения, 

основные религии.  Размещение 

населения. 

Промышленность. Увеличение 

зависимости от импорта. Основные 

черты топливной промышленности, 

электроэнергетики, черной 

металлургии, машиностроения. 

География с\х. Пояса с/х. 

Транспортная система США. 

Внешние экономические связи. 

Макрорегионы США, главные 

туристические районы, развитие 

международного туризма. 

Канада. Размеры территории и ЭГП. 

Социальные различия между Югом 

и Севером. 

 

5 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из 

печатных и 

электронных 

источников  

Приводить 

примеры внешних 

экономических 

партнеров. 

Классифицировать 

макрорегтоны США. 

Анализировать 

карты макрорегионов. 

Практическая 

деятельность  

Сравнивать два 

макрорегиона США.  



Тематическое планирование 

 

Тема 10. 

«Латинская 

Америка» 

Общая характеристика региона. 

Субрегионы. Население. Тип 

воспроизводства. Этнический 

состав. Крупнейшие городские 

агломерации. Понятие о 

латиноамериканском типе города. 

Крупнейшие городские 

агломерации.  

   Общая характеристика хозяйства. 

Горнодобывающая 

промышленность. Главные центры. 

 «Большая тройка стран». 

Бразилия – самая большая страна 

Латинской Америки. Ключевая 

страна развивающихся стран. 

Стратегия освоения внутренних 

районов. Главные транспортные 

новостройки. 

2 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из 

печатных и 

электронных 

источников  

Приводить 

примеры стран разных 

типов воспроизводства 

Классифицировать 

население мира по 

половому, возрастному, 

этническому, 

религиозному составу. 

Практическая 

деятельность  

Сравнивать 2 страны 

Латинской Америки. 

Тема 11. «Россия 

в современном 

мире» 

  Место России в мировой политике. 

Россия как один из глобальных 

лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Место 

России в мировом природно-

ресурсном потенциале. Россия в 

мировом процессе. Экологическая 

обстановка в России. 

  Экономика России на мировом 

фоне. Два этапа в её развитии.  

  Место России в мировом сельском 

хозяйстве. Место России в мировой 

транспортной системе.  

3 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из разных 

источников 

информации 

Анализировать 

особенности 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. 

 Составлять план 

урока. 

Тема 12. 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

Процесс глобализации. Понятие о 

глобальных проблемах.  

Классификация глобальных 

проблем. Приоритетные глобальные 

проблемы. Другие глобальные 

проблемы.  Взаимосвязь глобальных 

проблем. Глобальные прогнозы 

развития человечества на 

ближайшую и отдалённую 

перспективу.  

Понятие о стратегии устойчивого 

развития природы и общества. Три 

главных компонента устойчивого 

развития. 

2 Аналитическая 

деятельность 

Приводить 

приоритетных 

глобальных проблем. 

Классифицировать 

глобальные проблемы 

Объяснять 

понятия устойчивое 

развитие, прогноз. 



№ Наименование раздела Количество часов 

1 Зарубежная Европа 8 

2 Зарубежная Азия. Австралия 11 

3 Африка 2 

4 Северная Америка 5 

5 Латинская Америка 2 

6 Россия в современном мире 3 

7 Глобальные проблемы человечества 3 

 итого 34 
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    Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

OOO) утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897. Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85. 

 

УМК: Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / 

О. С. Габриелян – М: «Дрофа», 2019. 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии  для 8 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

389 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Программа среднего (полного) общего образования по химии. 8-9 классы.  (Химия. 8-9 

классы: Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян: учебно-методическое пособие / 

сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (с изменениями от 

2022 г.) 

Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / О. С. 

Габриелян – М: «Дрофа», 2019.  

     Программа по химии составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом содержания основного 

общего образования и отражённых в его примерной программе курса химии. 

 

Согласно учебному плану Средней школы № 85 на 2023-2024 учебный год на 

изучение химии в 8 классе выделяется 68 ч (2 часа в неделю) 

В системе предмета «Химия» (8 класс) реализует следующие цели:  

формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание;  

формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения и 

быту, и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также форми-

рование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельно-

сти; 
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 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 Для достижения поставленных целей изучения химии   в 9 классе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 дать представление о веществах, составе и строении, их свойствах и биологическом 

значении; 

 обеспечить овладение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой и 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями);  

 сформировать представление о химической реакции, условиях и способах управления 

реакциями; 

 обеспечит овладение знание о применении веществ, безопасном обращении с веществами 

в повседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промышленности; 

 способствовать развитию интереса к предмету химии, познавательных и творческих 

способностей детей. 

  

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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 
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закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

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

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

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 
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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: 
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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; 
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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). 

 

Содержание программы учебного предмета «Химия 8 класс» 

Введение (4 ч) 

    Химия как часть естествознания. Предмет химии Методы познания в химии: наблюде-

ние, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление ею результатов.  

     Понятие о химическом элементе и фор мах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах, Превращения веществ Отличие химических реакций от физи-

ческих явлений Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения 

из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М В. Ломоносова, А.М. Бутлерова. Д.И. Менделеева. 

     Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-

лярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на 

основе его формулы.  

     Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды. группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта — Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты: Л.О. № 1 «Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов». Л.О. №2 «Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового 

спирта с фильтровальной бумаги». 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

      Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

      Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера 
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элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа протонов в ядре атома — об-

разование новых химических элементов.       

         Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия химический элемент. Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий протон, 

нейтрон, относительная атомная масса. 

       Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных 

и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаи-

модействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных мо-

лекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и струк-

турные формулы.  

       Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соедине-

ний неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о ва-

лентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле би-

нарного соединения.  

       Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кри-

сталлов. Понятие о металлической связи. 

 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты: Л.О. № 3 «Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа». Л.О. № 4 «Изготовление моделей молекул бинарных соединений» 

Контрольная работа № 1 по теме: «Атомы химических элементов». 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

        Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Положение металлов и 

неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

       Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водоро-

да, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.  

      Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металличе-

ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

      Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и ки-

ломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-

ный объемы газообразных веществ. 

        Расчеты с использованием понятий количество вещества, молярная масса, молярный 

объем газов, число Авогадро. 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, бе-

лого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты. Л. О. № 5 «Ознакомление с коллекцией металлов». Л.О. № 6 

«Ознакомление с коллекцией неметаллов». 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

        Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение сте-

пени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных со-

единений, общий способ их названий.  

        Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул.  

         Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Пред-

ставители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

        Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях.  

       Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски ин-

дикаторов. 

        Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость со-

лей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

       Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических реше-

ток.  

       Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свой-

ства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV)- Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. Л.О. № 7 «Ознакомление с коллекцией оксидов». Л.О. № 8 «Озна-

комление со свойствами аммиака». 

 Л.О. № 9 «Качественная реакция на углекислый газ». Л.О. № 10«Определение pH раство-

ров кислоты, щелочи и воды». Л.О. № 11 «Определение pH лимонного и яблочного соков 

на срезе плодов». Л.О. № 12 «Ознакомление с коллекцией солей». Л.О. № 13 «Ознакомле-

ние с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление мо-

делей кристаллических решеток». Л.О. № 14 «Ознакомление с образцом горной породы». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Соединения химических элементов». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристал-

лизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.  

      Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горе-

ния. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

      Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

       Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Рас-
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четы с использованием понятия доля, когда исходное вещество дано в виде раствора с за-

данной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю при-

месей.  

       Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до кон-

ца.  

       Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электро-

лиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметал-

лов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие гидрокси-

ды. Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидро-

лиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых ве-

ществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение маг-

ния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (И) и его разложение при нагревании; 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение пер-

манганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и ка-

талазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Л.О. № 15 «Прокаливание меди в пламени спиртовки». Л.О. № 16 

«Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

I. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за измене-

ниями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. При-

готовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

      Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидра-

тах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твер-

дых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

      Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитиче-

ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

      Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца.      Классификация ионов и их свойства.  

      Кислоты, их классификации. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодей-

ствие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодей-

ствие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
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нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот.  

     Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодей-

ствие щелочей с оксидами неметаллов. Обобщение сведений об оксидах, их классифика-

ции и свойствах.  

       Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неор-

ганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции.    Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

 и окислительно восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

     Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации Движенце окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной коды. 

Лабораторные опыты.  № 17 «Взаимодействие растворов хлорида натрия н нитрата сере-

бра».  Л.О. № 18 «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кисло-

тами». Л.О. № 19 «Взаимодействие кислот с основаниями». Л.О. № 20 «Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов». Л.О. № 21 «Взаимодействие кислот с металлами». Л.О. № 

22 «Взаимодействие кислот с солями». № 23 «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

Л.О. № 24 «Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов». Л.О. № 25 «Взаимодей-

ствие щелочей с солями». Л.О. № 26 «Получение и свойства нерастворимых оснований». 

Л.О. № 27 «Взаимодействие основных оксидом с кислотами. Л.О. № 28«Взаимодействие 

основных оксидов с водой». 

с металлами». Л.О. № 29 «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами». Л.О.  № 30 

«Взаимодействие кислотных оксидов с водой».  

 Л.О. № 31 «Взаимодействие солей с кислотами». Л.О. № 32 «Взаимодействие солей с ще-

лочами». Л.О. № 33 «Взаимодействие солей с солями». Л.О. № 34 «Взаимодействие рас-

творов солей с металлами».  

Контрольная работа № 4 по теме: Растворение. Растворы. Свойства растворов электроли-

тов. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1ч) 

Решение экспериментальных задач.  

Итоговый обобщение (1ч).  

Свойства изученных классов неорганических веществ. Генетическая взаимосвязь между 

классами неорганических веществ. Применение веществ, безопасное обращение с веще-

ствами 
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Тематическое планирование 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов.  

Программа 

основного 

общего 

образования 

по химии. 8-9 

классы.  

О.С. 

Габриеляна, 

А.В. Купцовой 

Кол-во 

часов. 

Рабочая 

программа 

Из них  

Лаб. 

опыты 
Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Введение 4 4   2 

2 Тема № 1.  Атомы химических 

элементов 

9 9 - 

 

1 2 

3 Тема № 2.  Простые вещества 6 6 - - 2 

4 Тема № 3. Соединения 

химических элементов 

14 14 - 1 8 

5 Тема № 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

12 12 - 1 2 

6 Тема № 5. Химический 

практикум № 1 "Простейшие 

операции с веществами" 

5 5 5 - - 

7 Тема № 6. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

16 16 - 1 18 

8 Тема № 7. Химический 

практикум № 2 "Свойства 

растворов электролитов" 

1 1 1 - - 

9 Итоговое обобщение 1 1 - - - 

 Итого 68 68 6 4 34 

 

  

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

2. Практическая работа № 2. Признаки химических реакций. 

3. Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в раствор 

4. Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

5.  Домашний эксперимент. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание   

6.  Домашний эксперимент. Анализ почвы и воды 

7. Практическая работа №6  «Свойства растворов электролитов» 

 



13 

 

 

 

Перечень итоговых проверочных работ по темам 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1.  Атомы химических элементов. Контрольная работа № 1 

2.   Соединения химических элементов. Контрольная работа № 2 

3.    Изменения, происходящие с веществами. Контрольная работа № 3 

4.    Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

Контрольная работа № 4 

 

Перечень лабораторных опытов 

№ Тема 

 

1. Лабораторный опыт № 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов. 

2. Лабораторный опыт № 2.  Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 

3. Лабораторный опыт № 3.  Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа 

4. Лабораторный опыт № 4.  Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

5. Лабораторный опыт № 5.  Изготовление6 модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи 

6. Лабораторный опыт № 6.  Ознакомление с коллекцией металлов 

7. Лабораторный опыт № 7.  Ознакомление с коллекцией неметаллов 

8. Лабораторный опыт № 8.  Ознакомление с коллекцией оксидов 

9. Лабораторный опыт № 9.  Ознакомление со свойствами аммиака 

10. Лабораторный опыт № 10.  Качественная реакция на углекислый газ 

11. Лабораторный опыт № 11.  Определение рН растворов кислоты, щелочи, воды 

12. Лабораторный опыт № 12.  Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов 

13. Лабораторный опыт № 13.  Ознакомление с коллекцией солей 

14. Лабораторный опыт № 14.  Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток 

15. Лабораторный опыт № 15.  Ознакомление с образцом горной породы 

16. Лабораторный опыт № 16.  Прокаливание меди в пламени спиртовки 

17. Лабораторный опыт № 17.  Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

18. Лабораторный опыт № 18.  Взаимодействие раствора хлорида натрия и нитрата 

серебра 

19. Лабораторный опыт № 19.  Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами 

20. Лабораторный опыт № 20.  Взаимодействие кислот с основаниями 

21. Лабораторный опыт № 21.  Взаимодействие кислот с оксидами металлов 
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22. Лабораторный опыт № 22.  Взаимодействие кислот с металлами 

23. Лабораторный опыт № 23.  Взаимодействие кислот с солями 

24. Лабораторный опыт № 24.  Взаимодействие щелочей с кислотами 

25. Лабораторный опыт № 25.  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

26. Лабораторный опыт № 26.  Взаимодействие щелочей с солями 

27. Лабораторный опыт № 27.  Получение и свойства нерастворимых оснований 

28. Лабораторный опыт № 28.  Взаимодействие основных оксидов с кислотами  

29. Лабораторный опыт № 29.  Взаимодействие основных оксидов с водой 

30. Лабораторный опыт № 30.  Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами 

31. Лабораторный опыт № 31.  Взаимодействие кислотных оксидов с водой 

32. Лабораторный опыт № 32.  Взаимодействие солей с кислотами 

33. Лабораторный опыт № 33.  Взаимодействие солей с щелочами 

34. Лабораторный опыт № 34.  Взаимодействие солей с солями 

35. Лабораторный опыт № 35.  Взаимодействие растворов солей с металлами 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1.  Габриелян О. С.,  Купцова А. В. Программа основного общего образования по химии. 

8—9 классы //Химия. 7-9 классы: Рабочие программы. /   ;     сост. Т.Д. Гамбургцева. – 3-е 

изд., стереотип. учеб. - метод. пособие. М.: Дрофа, 2015. 

2.  Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / О. С. 

Габриелян – М: «Дрофа», 2013.  

3.  Купцова А. В. Диагностические работы. / А. В. Купцова М.: Дрофа, 2012. 

4.  Габриелян О. С. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С. Га-

бриеляна «Химия. 8 класс, А. В. Купцова - М.; Дрофа, 2012. 

5. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. 8 класс. / О. С. Габриелян. Н.П. Воскобой-

никова, А.В. Яшукова – М.: Дрофа, 2012. 

6. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. / О. С. Габриелян – М.: 

Дрофа, 2012. 

7. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс. / Т.В. Смирнова, С.А. 

Сладков - М.: Дрофа, 2012. 

8. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 8 класс. / О.С. Габриелян, Н.Н. 

Рунов, В.И. Толкуно. - М.: Дрофа, 2012 

9. Стрельникова Е.Н. Химия тематические тесты. 8 класс. / Сост. Е.Н. Стрельникова, В.Ю. 

Мишина. – М.: ВАКО, 2016 

Интернет ресурсы: 

1. Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

2. Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

3. Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/; 

4. Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

5. Видео-опыты по химии – Режим доступа: http://chemistry-chemists.com/; 

6. Электронная библиотека – Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/.  

8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

9.  Центр дистанционного образования – Режим доступа: www.edios.ru; 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 389 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, 

25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 

30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28.12.2018 года № 345 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 

 Программа среднего (полного) общего образования по химии. 8-9 классы.  

(Химия. 8-9 классы: Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян: учебно-

методическое пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2017. ). 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

(с изменениями от 2022г.) 

Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85: Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. / О. С. Габриелян – М: «Дрофа», 2019.  

     Программа по  химии  составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом содержания основного 

общего образования и отражённых в его примерной  программе курса химии. 

Курс химии 9 класса начинается с обобщения знаний учащихся по курсу 8 класса, ос-

новой которого является Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и 

их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие 

свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе по-

дробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 
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важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го перио-

дов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являют-

ся изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабо-

чей программе нашли отражение основные содержательные линии предмета: 

   вещество — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

    химическая реакция — знание о превращениях одних веществ в другие, условия 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

   применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промышленности и т. д.; 

   язык химии — владение системой важнейших понятий химии, химической номен-

клатурой 

 и химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Основными идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ окружающего мира, их тесная генетическая связь; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объ-

ективность и познаваемость законов природы; 

   объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фак-

тологического материала; возможность управления химическими превращениями 

веществ, использование экологически безопасных производств и защита окружа-

ющей среды от загрязнения на основе химических знаний; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам че-

ловека и общества в целом. Содержание курса химии основной школы позволяет сфор-

мировать у обучающихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты 

системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является уста-

новление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его со-

держания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности, которые проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, объек-

тивности и достоверности; 

 понимании сложности и бесконечности процесса познания (на примере исто-

рии химических открытий); 

 отношении к химическим знаниям как одному из компонентов культуры че-

ловека наряду с другими естественно-научными знаниями. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в сфере труда и быта связаны с форми-

рованием у обучающихся: 
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 уважительного отношения к труду как творческой деятельности, позволяю-

щей применять знания на практике, трудовой деятельности как естественной 

физической и интеллектуальной потребности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни, сохранения и поддержа-

ния собственного здоровья и здоровья окружающих; соблюдения правил без-

опасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств быто-

вой химии, пестицидов и др.) в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

     Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучаю-

щихся коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, гра-

мотная речь, а ценностные ориентиры направлены на формирование у обучающихся: 

 навыков правильного использования химической символики и терминологии; 

 умения вести диалог для выявления разных точек зрения на рассматривае-

мую информацию; 

 способности выражать и аргументированно отстаивать личную точку зрения. 

     Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изуче-

нии курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценно-

стей, связанных с формированием у обучающихся: 

 осознания собственного достоинства, дисциплинированности, добросовест-

ного, ответственного отношения к труду; 

 гуманизма, взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомо-

щи, коллективизма; 

 бережного и ответственного отношения к природе; экологически грамотного 

отношения к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, челове-

ческого организма; нетерпимости к нарушениям экологических норм и тре-

бований; 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследова-

тельской деятельности российских ученых-химиков (патриотические чув-

ства). 

Изучение курса химии позволяет также формировать потребность человека в красоте 

и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности, связанные с формиро-

ванием у обучающихся позитивного чувственно-ценностного отношения к: 

 окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей приро-

ды); 

 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения по-

требителя, но и как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, под-

чиняющегося закономерностям (на примере взаимосвязи строения и свойств 

атомов и веществ); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в 

основе которой лежит гармония). 
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В программе учтена основная особенность подросткового возраста, который характе-

ризуется развитием познавательной сферы. Учебная деятельность приобретает черты 

функционирования по саморазвитию и самообразованию, обучающиеся начинают овла-

девать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

При изучении химии в  9 классе продолжается включение обучающихся в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, наблюдать, объяснять, классифициро-

вать, сравнивать, ставить вопросы, проводить эксперимент и интерпретировать его ре-

зультаты, делать выводы, находить и информацию из различных источников и ана-

лизировать ее, создавать на этой основе собственный информационный продукт и презен-

товать его. 

и интерпретировать его результаты, делать выводы, находить и информацию из раз-

личных источников и анализировать ее, создавать на этой основе собственный информа-

ционный продукт и презентовать его. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту,  кото-

рый позволяет сформировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасно-

му и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Прак-

тические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умения и навыков, но и контроля качества их сформиро-

ванности™. 

 Согласно учебному плану МБОУ «Средняя школа № 85» на 2023-2024 учебный год 

на изучение химии в 9 классе выделяется  66 ч (2 часа  в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Химии» в 9  классе 

        При изучении химии в основной школе планируется достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты обучения отражают 

уровень сформированной ценностной ориентации выпускников основной школы, их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении 

знаний и способов деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, 

в сущностные черты характера, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы. Все 

это служит базисом для формирования системы ценностных ориентапий и отношения 

личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере общественной жизни. 

Основные личностные результаты обучения: 

1.   В ценностно-ориентационной сфере: 

  российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за россий-

скую химическую науку, гуманизм; 

  ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятель-

ность в приобретении новых знаний и умений,        навыки самоконтроля и само-

оценки; 
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  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и   здоровью людей; понимание и приня-

тие ценности здорового и безопасного образа жизни. 

     2.  В трудовой сфере: 

•  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3.   В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее   социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные  результаты обучения: 

  владение универсальными естественно-научными способами деятельности — 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основ-

ных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

  использование универсальных способов деятельности по решению проблем и ос-

новных интеллектуальных операций — формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере:  

• овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении; 

• опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, про-

стых и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых экспери-

ментов, а также химических реакций, протекающих в природе и в быту, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

• умение структурировать изученный материал и химическую информацию, получен-

ную из других источников. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
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• умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• овладение основами химической грамотности — способность анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; применять веще-

ства в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкции; 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием. 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, моле-

кула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, теп-

ловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектроли-

ты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химиче-

ское равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановле-

ние, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металличе-

ская), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти поня-

тия 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 неорга-

нических 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 «по-

бочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, 

которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строе-

ния атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изме-

нении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учётом строения их атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические ре-

акции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления химических элементов); 
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• 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, под-

тверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством со-

ставления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности про-

текания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую до-

лю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в рас-

творе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудовани-

ем, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по вы-

полнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообраз-

ных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: рас-

познавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присут-

ствующие в водных растворах неорганических веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы по-

знания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мыслен-

ный). 

                                                 Содержание программы  

               Введение. Общая характеристика химических элементов и химических ре-

акций.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  (10 ч) 

         Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

       Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента.  

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

      Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэле-

менты.  

     Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепло-
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вой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих ре-

агирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».  

     Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

            Демонстрации. 1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 2. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов. 3. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.   

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.     

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).   7. Зависимость скорости химической реакции от температу-

ры реагирующих веществ. 8. Гомогенный и гетерогенный катализы. 9. Ферментативный 

катализ.  10. Ингибирование.     

     Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кис-

лот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагиру-

ющих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концен-

трации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реа-

гирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в неко-

торых пищевых продуктах.  11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уро-

тропином. 

                       Тема 1. Металлы  (14 ч + 1 час резервное время) 

      Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

     Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобре-

ния. 

     Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочнозе-

мельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфа-

ты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
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     Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

      Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. 

      Демонстрации. 11. Образцы сплавов. 12. Взаимодействие металлов с неметаллами. 13.  

Образцы щелочных металлов. 14. Взаимодействие натрия с кислородом. 15. Взаимодей-

ствие натрия, лития  с водой. 16. Образцы щелочноземельных металлов 17.  Взаимодей-

ствие  магния с кислородом. 18.  Взаимодействие  кальция с водой.             19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

        Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных метал-

лов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследова-

ние его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой.                          19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

                                                Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  

(2 ч)1 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соедине-

ний металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение со-

единений металлов. 

__________________________________________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая  работа 3 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

         Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — про-

стых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

       Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

       Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мине-

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

      Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. При-

менение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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     Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их при-

менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

    Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

    Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

     Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их зна-

чение в природе и жизни человека. 

     Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений крем-

ния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

     Демонстрации. 20. Образцы галогенов — простых веществ.  21. Взаимодействие гало-

генов с натрием, с алюминием. 22. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей.  23. Образцы природных соединений хлора.   24. Взаимодействие серы с металла-

ми, водородом и кислородом. 25. Образцы природных соединений  серы. 26. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов.               27. Взаимодействие концентри-

рованной азотной кислоты с медью.  28. Образцы важнейших для народного хозяйства 

нитратов. 29. Образцы важнейших для народного хозяйства  фосфатов.  30. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. 31. Восстановление меди из ее оксида углем. 32. 

Образцы природных соединений  углерода. 33. Образцы важнейших для народного хозяй-

ства  карбонатов. 34. Образцы природных соединений кремния. 35. Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 

       Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купо-

роса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с соста-

вом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбав-

ленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознава-

ние фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1 
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1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспе-

риментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

___________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) 

  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Законо-

мерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. 

        Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.   

        Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изме-

нение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических ре-

акций и способы смещения химического равновесия. 

        Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации.  

 

 

 

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических превращений 

металлов... 

2. Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

3. Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогены».  

4. Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы  кислорода». 

5. Практическая работа № 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Перечень лабораторных опытов 

№ Тема 



28 

 

1 Лабораторный опыт № 1.  Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств 

2 Лабораторный опыт № 2.  Моделирование построения ПСХЭ Д.И. Менделеева 

3 Лабораторный опыт № 3.   Замещение железом меди в растворе сульфата меди 

(II) 

4 Лабораторный опыт № 4.   Зависимость скорости химической реакции от  

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия   кислот с металлами 

5 Лабораторный опыт № 5.  Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия  цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 

6 Лабораторный опыт № 6  Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 

7 Лабораторный опыт № 7.  Моделирование «кипящего слоя» 

8 Лабораторный опыт № 8.  Зависимость скорости химических реакций от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты различной температуры 

9 Лабораторный опыт № 9.   Разложение  пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы 

10 Лабораторный опыт № 10.  Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 

11 Лабораторный опыт № 11.  Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

12 Лабораторный опыт № 12.  Взаимодействие кислот и солей с металлами 

13 Лабораторный опыт № 13.  Ознакомление с рудами железа 

14 Лабораторный опыт № 14.  Окрашивание  пламени солями щелочных металлов 

15 Лабораторный опыт № 15.  Взаимодействие кальция с водой 

16 Лабораторный опыт 16.       Получение гидроксида и исследование его свойств 

17 Лабораторный опыт № 17.  Получение гидроксида  алюминия и исследование его 

свойств 

18 Лабораторный опыт № 18.  Взаимодействие железа с соляной кислотой 

19 Лабораторный опыт № 19.   Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и 

изучение их свойств 

20 Лабораторный опыт № 20.   Получение и распознавание водорода 

21 Лабораторный опыт № 21.  Исследование поверхностного натяжения воды 

22 Лабораторный опыт № 22.  Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде.  

23 Лабораторный опыт № 23.  Гидратация обезвоженного сульфата меди (II) 

24 Лабораторный опыт № 24.  Изготовление гипсового отпечатка 

25 Лабораторный опыт № 25.  Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров 

26 Лабораторный опыт №26.   Ознакомление с составом минеральной воды 

27 Лабораторный опыт № 27.  Качественная реакция на галогенид ионы 

28 Лабораторный опыт № 28.  Получение и распознавание кислорода 
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29 Лабораторный опыт № 29.  Горение серы на воздухе и в кислороде 

30 Лабораторный опыт № 30.  Свойства разбавленной серной кислоты 

31 Лабораторный опыт № 31.  Изучение свойств аммиака 

32 Лабораторный опыт № 32.  Распознавание солей аммония 

33 Лабораторный опыт № 33.  Свойства разбавленной азотной кислоты 

34 Лабораторный опыт № 34.  Взаимодействие концентрированной  азотной 

кислоты с медью 

35 Лабораторный опыт № 35.  Горение фосфора на воздухе и в кислороде 

36 Лабораторный опыт № 36.  Распознавание фосфатов 

37 Лабораторный опыт № 37.  Горение угля в кислороде 

38 Лабораторный опыт № 38.  Получение угольной кислоты и изучение ее свойств 

39 Лабораторный опыт № 39.  Переход карбонатов в гидрокарбонаты 

40 Лабораторный опыт № 40.  Разложение гидрокарбоната натрия 

41 Лабораторный опыт № 41.  Получение кремниевой кислоты и изучение ее 

свойств 

       
  Перечень проверочных работ по темам 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов 

(ПСХЭ) Д.И. Менделеева 

Контрольная 

работа № 1 

2. Металлы Контрольная 

работа № 2 

3. Неметаллы Контрольная 

работа № 3 

4. Итоговая  за курс основной школы. 

 

Контрольная 

работа № 4 

 

 В  программу основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы   О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова внесены следующие изменения: 

          1.Увеличено число часов на изучение тем:  

- тема 1.  «Металлы» вместо 14 часов – 15 часов за счет  1 часа резервного времени; 

- тема 5.  «Обобщение знаний за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА)» вместо 10 часов – 11 часов за счет 1 часа резервного времени. 

         2. Из программы курса химии для 8-9 классов  исключена часть учебного материала, 

который отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2-3 часа в неделю 

 

 

Тематическое планирование 
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№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов.  

Программа 

основного 

общего 

образования по 

химии. 8-9 

классы. 

Авторы   О.С. 

Габриелян, 

А.В. Купцова  

Кол-во 

часов. 

Рабоча

я 

програ

мма 

Из них Лаб. 

опыты 

Дем 

опыты 

Практ. 

работы

. 

Контр. 

работы 

  

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов (ПСХЭ) 

Д.И. Менделеева 

10 10 - 1 11 10 

2 Тема 1. Металлы    14 15  - 1 8            

9 

3 Тема 2.  Практикум 

1. 

 Свойства металлов и 

их соединений 

             2 2 2 - -             

- 

4 Тема 3. Неметаллы    25 25 - 1 22           

17 

5 Тема 4. Практикум 2. 

Свойства соединений 

неметаллов 

 

3 

 

3 

 

3 

- -             

- 

6 Тема 5.  Обобщение 

знаний за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

(ГИА) 

10 11 - 1 -              

- 

          Всего:         66+ 2 рез.            68         5       4     41          

36 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1.  Габриелян О. С.,  Купцова А. В. Программа основного общего образования по химии. 

8—9 классы //Химия. 7-9 классы: Рабочие программы. /;  сост. Т.Д. Гамбургцева. – 3-е 

изд., стереотип. учеб. - метод. пособие. М.: Дрофа, 2015. 

2.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений./ О. С. 

Габриелян –5-е изд., стереотип. -  М: «Дрофа», 2016. 
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3.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 

класс» / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

4.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая для лабораторных опытов и практических ра-

бот к учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

5.  Габриелян О.С. Химия в тестапх, задачах, упражнениях.  9 класс, учебное пособие  к 

учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова,С.А. Слад-

ков. 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

6. . Габриелян О.С.  Химия.8- 9 класс: Методическое пособие/ О.С. Габриелян, А.В. Куп-

цова. 4-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

7. Каверина А.А. Химия. 9 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник 

проверочных работ / А.А. Каверина, Г.Н. Молчанова. – М. : «Национальное образование», 

2017. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

2. Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

3. Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/; 

4. Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

5. Видео-опыты по химии – Режим доступа:  http://chemistry-chemists.com/; 

6. Электронная библиотека – Режим доступа:  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/.  

8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

9.  Центр дистанционного образования – Режим доступа: www.edios.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

 

11 КЛАСС 

 
    Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии  для 11 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089),  (с изменениями от 7 июня 2017 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 506), на основании следующих 

нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 389 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Программа  среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы.  (Химия. 

10-11 классы  :  Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян  :  учебно-методическое 

пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 года № 345 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.05.2019 

№ 233 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

(с изменениями от 2022г.) 

     Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование учебно-  ме-

тодического комплекта, который соответствует образовательной программе Средней школы 

№ 85:  Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник/О.С.Габриелян.–7-е из-

дание., стереотип. - М: «Дрофа», 2019.-191с. 

 

 

Согласно учебному плану  МБОУ «Средняя школа № 85» на 2023-2024 учебный год 

на изучение химии в 11 классе выделяется  

33 ч (1 час в неделю). 

 

В системе предмета курс «Химия»  (11 класс) реализует следующие цели: 

 освоение системы знаний химии, необходимых для понимания научной картины ми-

ра; 
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 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилиза-

ции; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций совре-

менной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в ла-

боратории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, свя-

занной с химией. 

Для достижения поставленных целей изучения химии в 11 классе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 раскрыть роль химии в познании природы и ее законов,  в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни общества; 

 раскрыть универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи 

теории и практики, науки и производства; 

 развить интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего  нас мира веществ; 

 овладеть методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями правильно характеризовать и использовать  вещества, материалы 

и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать 

химические явления, решать  конкретные проблемы; 

 выработать умения и навыки решать различных типов химические задачи, 

выполнять лабораторные опыты и проводить простые исследования, 

интерпретировать химические формулы и уравнения и оперировать ими; 

 внести значимый вклад в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, воспитание 

на их основе гуманистических ценностных  ориентиров и выбора 

жизненных позиций; 

 обеспечить вклад учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся; 

 использовать возможности учебного предмета как средства социализации и 

индивидуального развития личности; 

 развить стремления учащихся  к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем 

мире. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» за курс среднего 

общего образования 

Личностные результаты: 
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1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития химии как науки и общественной практики, а также социальному, культур-

ному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору будущей профессии; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

8. развитие способности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-

мать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская, проектная, и др.) 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлек-

сию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперимен-

ты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программно-

го обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий; 

5. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет), 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
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6. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

7. умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

8. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9. формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или оши-

бочность результата, а также свои возможности в достижении цели определенной 

сложности; 

10. умение работать в группе. 

Предметные результаты: 

1. осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельно-

сти человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современ-

ного общества; осознание химических превращений органических и неорганиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопас-

ного обращения с органическими веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение; 

3. формирование систематизированных представлений об органических веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также обусловленность применения 

веществ особенностями их свойств; 

5. приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их пре-

вращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и химических экспериментов различной сложности с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представ-

ленной в разной форме; 
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8. создание основы для формирования интереса к расширенному и углубленному по-

лучению химических знаний для дельнейшего их применения в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности.  

 

Содержание программы учебного предмета «Химия» в 11 классе. 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

 

О т к р ы т и е  Д.И. М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч е с к о г о  з а к о н а. Первые по-

пытки классификации химических элементов - 

 Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Откры-

тие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. 

И. Менделеева.  

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д.И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение периодического закона. Различные варианты 

периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периоди-

ческой системы. 

С т р о е н и е  а т о м а. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфи-

гурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических эле-

ментов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химическо-

го элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности 

в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s-и р-элементы; d- и f-элементы. 

Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2. Строение вещества (9 ч) 

Ко в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая элек-

тронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалент-

ной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства со-

става для веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ион-

ная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица веще-

ства. Относительность деления химических связей на типы. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цвет-

ные сплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ 

(при н. у.). Жидкости. 
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В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь, как особый случай межмо-

лекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, метал-

лические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е  в е щ е с т в а,   с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гете-

рогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля приме-

сей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Зо-

ли и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. 2. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 3. Образцы минера-

лов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 4. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 5. Модель молярного 

объема газов.  

6.Три агрегатных состояния воды.7.  Дистилляция воды. 8. Образцы различных дисперс-

ных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 9. Коагуляция. Синерезис. Эф-

фект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кри-

сталлической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с мине-

ральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, рас-

творенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и неэлектроли-

ты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Во-

дородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганиче-

ских и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азот-

ной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и об-

щие свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, мети-

ламина и анилина. 

С о л и  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свой-

ства. Соли кислые и оснoвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 
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Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. 10. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет дис-

социации. 11. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 12. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. 13. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 14. Взаимодей-

ствие азотной кислоты с медью. 15. Разбавление серной кислоты. 16. Обугливание кон-

центрированной серной кислотой сахарозы. 17.  Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 18. Разложение нерас-

творимых в воде оснований при нагревании. 19. Химические свойства солей: взаимодей-

ствие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 20.Гидролиз карбида  каль-

ция.21.  Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неор-

ганических и органических соединений. 

 

Тема 4. Химические реакции (11 ч) 

К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения со-

става веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. 

Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Т е п л о в о й   э ф ф е к т х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реак-

ции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим урав-

нениям. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон дей-

ствующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры ката-

литических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от не-

органических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического про-

цесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 
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О б щ и е с в о й с т в а   м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстанови-

телей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

К о р р о з и я   м е т а л л о в  как  окислительно-восстанови-тельный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислите-

лей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неме-

таллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами - 

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз раство-

ров и расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значе-

ние электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. 22. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 23. Тепло-

вые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 24. Зависимость ско-

рости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кис-

лот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками(гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 25. Вза-

имодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной кон-

центрации и температуры. 26. Модель кипящего слоя. 27. Разложение пероксида водорода 

с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). 28. Простейшие окислительно-восстановительные ре-

акции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 29. Мо-

дель электролизера. 30. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с по-

мощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты 

с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией не-

металлов. 

Практическая работа № 3 Генетическая связь между различными классами неоргани-

ческих и органических веществ 

(для двухчасового варианта изучения курса) 

 

 

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1.  Получение  и распознавание газов 

2. Практическая работа № 2.  Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и  органических  соединений 

3. Практическая работа № 3.  Генетическая связь между различными классами не-

органических и органических веществ 
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Перечень лабораторных опытов 

 

№ Тема 

1 Лабораторный опыт № 1.  Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решётки  

2 Лабораторный опыт № 2.  Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и 

волокон и изделия из них. 

3 Лабораторный опыт № 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 

4 Лабораторный опыт № 4.   Ознакомление и минеральными водами 

5 Лабораторный опыт № 5.   Ознакомление с дисперсными системами 

6 Лабораторный опыт № 6.   Ознакомление с коллекцией кислот 

7 Лабораторный опыт № 7.  Получение и свойства нерастворимых оснований 

8 Лабораторный опыт № 8.   Ознакомление с коллекцией оснований 

9 Лабораторный опыт № 9.  Ознакомление с коллекцией  минералов, содержащих 

соли. 

10 Лабораторный опыт № 10.  Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами 

11 Лабораторный опыт № 11.  Различные случаи гидролиза солей. 

12 Лабораторный опыт № 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

13  Лабораторный опыт № 13.   Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца(IV) и каталазы сырого картофеля 

14 Лабораторный опыт № 14.  Реакция замещения меди железом в растворе  сульфата 

меди (II) 

15 Лабораторный опыт № 15.  Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком 

     16 Лабораторный опыт № 16. Ознакомление с коллекцией металлов 

17 Лабораторный опыт № 17. Ознакомление с коллекцией  неметаллов 

            

 Перечень проверочных работ по темам 

  

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Тема 1. Периодический закон и строение атома  Контрольная работа № 1 

3. Тема 2. Строение вещества Контрольная работа № 2 

4. Тема 3. Электролитическая диссоциация Контрольная работа № 3 

5. Тема 4. Химические реакции Контрольная работа № 4 
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Тематическое планирование 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование 

темы 

Кол-во часов. 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

химии 10-11 

классы. Автор 

О.С. Габриелян  

(базовый уровень)  

Кол-во 

часов. 

Рабоча

я 

програ

мма 

Из них  

Лаб. 

опыты 

 

Дем. 

опыты. 
Практ. 

работы

. 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Перио-

дический закон 

и строение ато-

ма  

6 4  - 1 - 1 

2 Тема 2. Строе-

ние вещества  

18 9 1 

 

1 3 4 

3 Тема 3. 

Электролитичес

кая диссоциация  

19 10 1 1 3 6 

4 Тема 4. Химиче-

ские реакции  

21 11 

 

1 1 3 5 

 Итого 64 + 4 резерв 33 3 4 9 16 

 

 Список литературы для учителя: 

 1.  Программа  среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы.  (Химия. 

10-11 классы  :  Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян  :  учебно-методическое 

пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015.  

Интернет-ресурсы: 

 Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

 Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

 Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/ ; 

 Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

 Видео-опыты по химии – Режим доступа:  http://chemistry-chemists.com/; 

 Электронная библиотека – Режим доступа:  

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа:  http://school-

collection.edu.ru/.  

            8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

            9.  Центр дистанционного образования– Режим доступа: www.edios.ru ; 

10. Учебные материалы и словарь– Режим доступа: www.km.r/education. 
 

 

http://www.km.ru/education
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в 

программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом 

общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, 

в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 
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вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 

веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически 

активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 
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химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 

периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной 

характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с 

другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и 

применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания 

философских идей, таких как: материальное единство неорганического и 

органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и 

строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 

технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической 

и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 
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деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составля-

ющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат 

ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освое-

ние языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобще-

ний мировоззренческого характера, ознакомление с историей их раз-

вития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения уме-

ний ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих 

место в природе, в практической и повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил без-

опасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии 

с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не 

набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни 

для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее 

значение приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 
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важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 

знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы 

органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их 

основе, моделирование молекул органических веществ, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ 

при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – 

простейшие представители алканов: физические и химические свойства 

(реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 

применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и 

полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического 

каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен 

– простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, 

горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: 
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состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность 

аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к 

различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты 

переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции 

«Нефть» и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена 

и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, 

физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, 

физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными 

металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на 

организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. 

Токсичность фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, 

качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и 

уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, 

общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 
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Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая 

роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения 

молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с 

гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение 

спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 

и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 

10 классе осуществляется через использование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, 

закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, 

энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, 

фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, 

ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, 

моющие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 
 

11 КЛАСС  
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная 

оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки.  



53 

 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ 

с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 
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Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и 

технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные 

удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 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, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и 

микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования (личностным, 

метапредметным и предметным). Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего 

образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 

личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной 

системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями 

и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 
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представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем 

анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
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коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для 

решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной 

цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в 

создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем 
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устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  
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Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической 

реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять названные модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента 

познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, 

составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной 

деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 
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поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы 

по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  
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осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная 

масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) 

формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 
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сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные 

названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, 

фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в 

органических соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных 

методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 
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веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических 

веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 



66 

 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 
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веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет 

органичес

кой 

химии. 

Теория 

строения 

органичес

ких 

соединен

ий А. М. 

Бутлерова 

 3   0   0  

Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-

predmet-organicheskoj- himii-10-

klass-4554865.html Урок 

(Цифровая библиотека): 

https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predmet- organicheskoj-

himii1/article Видеоурок: 

https://youtu.be/fG2Ch27M-5c Урок 

(ЯКласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10  

Видеоурок (Интерурок): 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry

/10 klass/bvvedenieb/predmet-

organicheskoy-himii-rol- 

Итого по 

разделу 
 3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 

Предельн

ые 

углеводор

оды — 

алканы 

 2   0   0  

Видеоурок: 

https://youtu.be/UT5JQlIZCS0 Урок 

(Якласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody  

Видеоурок (Интерурок): 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry

/10-klass/ 

 Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-alkani- klass-

1043265.html Урок (Цифровая 

библиотека): 

https://infourok.ru/prezentaciya-predmet-organicheskoj-
https://infourok.ru/prezentaciya-predmet-organicheskoj-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predmet-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predmet-
https://youtu.be/fG2Ch27M-5c
https://youtu.be/UT5JQlIZCS0
https://www.yaklass.ru/p/himija/10
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
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https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predelnye- 

uglevodorody-alka1/article Урок 

(РЭШ): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/ 

2.2 

Предельн

ые 

углеводор

оды — 

алканы 

 2   0   0  

Видеоурок: 

https://youtu.be/UT5JQlIZCS0 Урок 

(Якласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass/uglevodorody-

6579439/alkany-fizicheskie-i- 

khimicheskie-svoistva-poluchenie-i-

primenenie-6890485 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody- 6579439/alkany-

izomeriia-nomenklatura-6890484 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody- 6579439/alkany-

metan-i-ego-gomologi-6579437 

Видеоурок 

(Интерурок):https://interneturok.ru/le

sson/chemistry/10-klass/ 

-Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-alkani- klass-

1043265.html  

Урок (Цифровая библиотека): 

https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predelnye- 

uglevodorody-alka1/article Урок 

(РЭШ): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/ 

2.3 

Непредел

ьные 

углеводор

оды: 

алкены, 

алкадиен

ы, алкины 

 6   0   1  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

2.4 

Ароматич

еские 

углеводор

оды 

 2   0   0  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/
https://youtu.be/UT5JQlIZCS0
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
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2.5 

Природны

е 

источник

и 

углеводор

одов и их 

переработ

ка 

 3   1   0  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

Итого по 

разделу 
 15   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 
Спирты. 

Фенол 
 3   0   0  

https://resh.edu.ru/  

3.2 

Альдегид

ы. 

Карбонов

ые 

кислоты. 

Сложные 

эфиры 

 7   0   1  

https://resh.edu.ru/  

3.3 Углеводы  3   1   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 

Амины. 

Аминокис

лоты. 

Белки 

 3   0   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 

Пластмас

сы. 

Каучуки. 

Волокна 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 2   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ ПО 

 36   2   2   

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ПРОГРАММЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия, 10 класс/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://prosv.ru/_data/umk/7435/toc_20-0301-01.pdf 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://educont.ru/?utm_source=eljur 
 https://edu.skysmart.ru/ 
 https://resh.edu.ru/ 
 https://www.yaklass.ru/ 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе:  

Числа и вычисления  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами.  

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обык-

новенные и десятичные дроби.  

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности  

в бесконечную десятичную дробь).  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа.  

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными  

показателями.  

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результа-

ты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.  

Алгебраические выражения  

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного материала.  

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.  

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.  

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.  

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения фор-

мул сокращённого умножения.  

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики.  



Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений 

Уравнения и неравенства  

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения.  

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.  

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.  

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи  

полученный результат. 

Функции  

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки  

на алгебраическом языке.  

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|.  

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производитель-

ность, время, объём работы.  

Находить значение функции по значению её аргумента.  

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и  

зависимостей. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

Выражения, 

тождества, 

уравнения 

-находить значение числового вы-

ражения при заданных значениях; 

- использовать знаки больше и 

меньше; 

-составлять двойные неравенства;  

-выполнять действия над числами,  

-находить значения алгебраического 

выражения при заданных значениях 

переменной; 

-записывать формулы и осуществ-

лять  числовые подставки в буквен-

ные выражения; 

- сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных; 

-применять основные свойства сло-

жения и умножения чисел, свойства 

действий над числами при нахожде-

нии значений числовых выражений; 

-находить значения числовых выра-

жений при указанных значениях с 

помощью свойств; 

- применять правила преобразования 

выражений, доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные 

выражения; 

- используя тождественные преобра-

зования, раскрывать скобки, группи-

ровать числа, приводить подобные 

слагаемые; 

- находить корни уравнения с одной 

неизвестной; 

- выполнять равносильные преобра-

зования уравнений с одной пере-

менной; 

- выстраивать алгоритм решения 

линейного уравнения с одной пере-

менной; 

- описывать свойства корней урав-

нений; 

-познакомиться с понятия-

ми: числовое выражение, 

алгебраическое выражение, 

значение выражения, пере-

менная, допустимое и недо-

пустимое значение выраже-

ния; 

-познакомиться с понятиями 

значение выражения с пере-

менными, область допусти-

мых значений переменных; 

-познакомится с понятием 

неравенства; 

-познакомиться с понятия-

ми: тождество, тождествен-

ные преобразования, тожде-

ственно-равные значения; 

-познакомиться с понятия-

ми: уравнение с одной пе-

ременной, равносильность 

уравнений, корень уравне-

ния и его свойства; 

- познакомиться с матема-

тической моделью для ре-

шения задач, 

-познакомиться с понятия-

ми: среднее арифметиче-

ское, размах, мода, медиана 

числового ряда.  

-представлять конкретное содержание, со-

общать его в письменной и устной форме; 

- уметь с помощью вопросов добывать недо-

стающую информацию; 

-ставить учебную задачу на основе соответ-

ствия того, что уже известно и усвоено 

-самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответ-

ствии с ней; 

-проводить анализ способов решения задач; 

- описывать содержание действий с целью 

ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности; 

-составлять план последовательности дей-

ствий; 

-осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получе-

ния необходимой информации; 

-осуществлять деятельность с учетом учеб-

но-познавательных задач; 

-оценивать работу, находить и исправлять 

ошибки, применять схемы, модели для полу-

чения информации, устанавливать причин-

но-следственные связи; 

-интересоваться чужим мнением и высказы-

вать свое; 

-устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; 

-выражать смысл ситуации различными 

средствами; 

-выражать готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей позиции; 

-вносить коррективы и дополнения в способ 

своих действий; 

-выделять и формулировать проблему, стро-

ить логические цепочки; 

-выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий; 

-ставить учебную задачу на основе соотне-

-формирование устойчивой мотивации 

к изучению нового; 

-формирование устойчивой мотивации 

к изучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

-формирование нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого 

содержания; 

 - формирование устойчивой мотивации 

к самодиагностике; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- формирование целевых установок 

учебной деятельности; 

- формирование навыков творческой 

инициативности и активности; 

- формирование навыков сопоставления 

и сравнения; 

 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

- составлять математическую модель 

уравнения по данным задачи, нахо-

дить его корни; 

- решать текстовые задачи алгебраи-

ческим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем со-

ставления уравнения; 

-находить среднее арифметическое, 

использовать простейшие статисти-

ческие характеристики; 

-находить размах ряда, моду ряда, 

медианы чисел из данных таблиц, 

диаграмм и задач. 

сения того что уже известно к усвоению но-

вого; 

-оценивать достигнутые результаты; 

-выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

Функции  - использовать формулу для нахож-

дения площади квадрата и приме-

нять ее функциональную зависи-

мость; 

-вычислять функциональные зави-

симости графиков реальных ситуа-

ций; 

- определять по графикам функций 

область определения и множество 

значений; 

- вычислять значения функции за-

данной формулы; 

-составлять таблицы значений 

функции; 

- находить значения функции по 

графику и по заданной формуле; 

- находить значение функции по 

известному значению аргумента и 

решать обратную задачу; 

- составлять таблицы значений, 

строить графики  прямых пропорци-

ональностей, описывать некоторые 

свойства; 

-составлять таблицы значений, 

находить значения линейной функ-

ции, строить графики линейной 

функции; 

- использовать формулы и свойства 

-познакомиться с понятием: 

независимая переменная, 

зависимая переменная, 

функциональная зависи-

мость, функция, область 

определения, множество 

значений; 

- освоить способ задания 

функции –формулой; 

-познакомится с понятием  

прямая пропорциональ-

ность; 

-освоить примеры прямых 

зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение 

графика прямой пропорцио-

нальности в системе коор-

динат; 

- познакомиться с понятия-

ми: линейная функция, гра-

фик линейной функции, уг-

ловой коэффициент; 

- получить знания о распо-

ложении графика линейной 

функции в системе коорди-

нат. 

 

-слушать и слышать друг друга; уметь пред-

ставлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме; 

- выводить следствия из имеющихся в усло-

виях задачи данных; 

-выдвигать и обосновывать гипотезы, пред-

лагать способы их проверки; выбирать вид 

графической модели; 

- представлять конкретное содержание и со-

общать его в письменной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

- оценивать достигнутый результат; 

-выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

- устанавливать причинно-следственные свя-

зи; делать выводы; извлекать необходимую 

информацию из прослушанного объяснения 

учителя, высказываний одноклассников, си-

стематизировать собственные знания; читать 

и слушать, извлекая нужную информацию, 

находить ее в учебнике; 

-ставить учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; вносить корректи-

вы и дополнения в составленные планы; 

-анализировать условия и требования задачи; 

выбирать обобщенные стратегии решения 

-формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

-формирование познавательного инте-

реса; 

-формирование навыков анализа, твор-

ческой инициативности и активности; 

-формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

-формирование навыков организации 

анализа своей деятельности;  

-формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового; 

-формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, выпол-

нения творческого задания; 

-формирование навыков самоанализа 

самоконтроля 

 

 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

линейных функций на практике.  

-составлять таблицы значений.  

-определять взаимное расположение 

графиков по виду линейной функ-

ции, показывать схематически по-

ложение на координатной плоскости 

графиков функций; 

- применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

 

задачи; 

- принимать познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных действий, регу-

лировать весь процесс их выполнения и чет-

ко выполнять требования познавательной 

задачи; 

-выбирать, сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи; 

- самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответ-

ствии с ней; 

- выражать смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки; 

- устанавливать связь между объемом при-

обретенных на уроке знаний, умений, навы-

ков и операционных, исследовательских, 

аналитических умений как интегрирован-

ных, сложных умений;; 

- выделять м формулировать проблему, 

строить логические цепочки рассуждений; 

- оценивать достигнутый результат; 

- выбирать наиболее  

эффективные способы  

решения задачи. 

Степень с нату-

ральным пока-

зателем 

- формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства целым неотрицательным 

показателем; 

-  использовать принцип умножения 

и деления степеней с одинаковыми 

показателями; умножать и делить 

степень на степень; воспроизводить 

формулировки определений, кон-

струировать несложные определения 

самостоятельно; 

- применять основные свойства сте-

пеней для преобразования алгебраи-

ческих выражений; вычислять зна-

чения выражений; 

- возводить степень числа в степень, 

записывать произведения в виде 

-познакомиться с понятием: 

степень, основание, показа-

тель, с определением степе-

ни с натуральным показате-

лем; основной операцией - 

возведением в степень чис-

ла; 

- познакомиться с понятием: 

одночлен, стандартный вид 

одночлена; 

- познакомиться с понятием: 

подобные члены, сложение 

и вычитание одночленов; 

- освоит принцип умноже-

ния одночлена на одночлен; 

-познакомится с основной 

квадратичной функцией 

 - самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответ-

ствии с ней; использовать различные ресур-

сы для достижения цели; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных  ситуация; 

- выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений; 

- использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

-задавать вопросы с целью получения необ-

ходимой для решения проблемы информа-

ции; - оценивать достигнутый результат; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

-планировать необходимые действия, опера-

ции, действовать по плану; самостоятельно 

- формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

- формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля;  

- формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, выпол-

нения творческого задания;  

- формирование познавательного инте-

реса;  

- формирование устойчивой мотивации 

к обучению;  

- формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

степени; называть основание и пока-

затель; вычислять значение степени; 

- формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем; возводить степень в 

степень, находить степень произве-

дения; 

- приводить одночлен к стандартно-

му виду; находить область допусти-

мых значений переменных в  выра-

жении; 

- выполнять элементарные знаково-

символические действия; применять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждения; склады-

вать и вычислять одночлены; 

- умножать одночлены; представлять 

одночлены в виде суммы подобных 

членов; 

- использовать операцию возведения 

одночлена в натуральную степень, 

возводить одночлен в натуральную 

степень; вычислять числовое значе-

ние буквенного выражения; 

- использовать в своей речи основ-

ные понятия для изучения функций: 

парабола, кубическая парабола, 

вершина параболы , ось; составлять 

таблицы значений; строить и читать 

графики степенных функций; без 

построения графика определять, 

принадлежит ли графику точка; ре-

шать уравнения графическим спосо-

бом; 

- применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике  

вида y= х2 и кубической 

параболой y= х3; освоит их 

свойства и графики.  

планировать необходимые действия, опера-

ции; 

- анализировать условия и требования зада-

чи; выбирать обобщенные стратегии реше-

ния задачи; 

- оценивать работу; исправлять и объяснять 

ошибки; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи;                

 - осознавать недостаточность своих знаний; 

планировать необходимые действия; 

- выражать смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки; 

- регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; 

- оценивать достигнутый результат; 

 

 - формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Многочлены - выполнять действия с многочлена-

ми; приводить подобные многочле-

ны к стандартному виду; 

- распознавать многочлен, понимать 

возможность разложения на множи-

-познакомиться с понятием: 

многочлен, стандартный вид 

многочлена; 

-освоить операцию сложе-

ния и вычитания многочле-

- развивать способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; понимать 

возможность существования различных то-

чек зрения; несовпадающих с собственной; 

- формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового; 

- формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 

- формирование осознанного выбора 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

тели, представлять квадратных 

трехчлен в виде произведения ли-

нейных множителей; 

- выполнять действия с многочлена-

ми; 

- умножать одночлен на многочлен, 

используя данную операцию; 

- умножать одночлен на многочлен; 

решать уравнения с многочленами; 

- выносить общий множитель за 

скобки; решать текстовые задачи с 

помощью математического модели-

рования; 

- выполнять разложение многочле-

нов на множители, используя выне-

сение множителя за скобки, приме-

нять действия с многочленами при 

решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений; 

- применять правило умножения 

многочлена на многочлен на прак-

тике; приводить многочлены к стан-

дартному виду; применять различ-

ные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований; 

- умножать многочлен на многочлен; 

доказывать тождества многочленов; 

- применять способ группировки для 

разложения многочленов на линей-

ные множители; 

- применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

 

нов на практике; 

-познакомиться с понятия-

ми: алгебраическая сумма 

многочленов и ее примене-

ние; 

-освоить операцию умноже-

ния одночлена на многочлен 

на практике; 

- освоить доказательство 

тождества и делимость вы-

ражений на число; 

- освоить операцию вынесе-

ния общего множителя за 

скобки; 

-освоить способ группиров-

ки; 

. 

- определять новый уровень отношения к 

самому себе как к субъекту деятельности; 

- применять методы информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- оценивать уровень владения учебным ма-

териалом; 

- выражать смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки;  

- определять цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

- выделять и формулировать познавательную 

цель; 

- принимать познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных действий, регу-

лировать весь процесс их выполнения и чет-

ко выполнять требования познавательной 

задачи; 

- с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

- создавать структуру взаимосвязей смысло-

вых единиц текста; 

наиболее эффективного способа реше-

ния; 

- формирование нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого 

содержания; 

- формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 

- формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- формирование навыков работы по ал-

горитму. 

Формулы со-

кращенного 

умножения 

- применять формулы сокращенного 

умножения- квадрата суммы и квад-

рата разности, при решении упраж-

нений; 

- применять формулы сокращенного 

умножения- суммы кубов и разности 

кубов,  при решении упражнений; 

-доказывать формулы сокращенного 

- познакомиться с формулой 

сокращенного умножения – 

разность квадратов; 

 - освоить формулу разности 

квадратов; 

- познакомиться с формулой 

сокращенного умножения –

суммой и разностью кубов; 

- слушать и слышать друг друга; уметь пред-

ставлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме; 

-составлять план выполнения заданий сов-

местно с учителем; 

- критично относится к своему мнению; 

- обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения ра-

- формирование  устойчивой мотивации 

к обучению; 

- формирование  устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

- формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 

- формирование навыков  составления 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

умножения, применять их в преоб-

разованиях выражений и вычисле-

ниях;  

-анализировать и представлять мно-

гочлен в виде произведения; 

- выполнять разложение многочле-

нов на множители; применяя фор-

мулы сокращенного умножения, 

применять различные формы само-

контроля при выполнении преобра-

зований; 

-выполнять действия с многочлена-

ми; 

- применять формулу разности квад-

ратов и обратную формулу на прак-

тике, представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять многочлен 

по формуле и обратной формуле; 

- раскладывать на линейные множи-

тели многочлены с помощью фор-

мулы сокращенного умножения- 

разности квадратов; 

- раскладывать на линейные множи-

тели многочлены с помощью фор-

мулы сокращенного умножения- 

суммы и разности квадратов; 

- научится представлять целые вы-

ражения в виде многочленов, дока-

зывать справедливость формул со-

кращенного умножения, применять 

их в преобразованиях целых выра-

жений в многочлены; 

- анализировать и представлять мно-

гочлен в виде произведения; 

- выполнять разложение многочле-

нов на множители, применяя раз-

личные способы; применяя различ-

ные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований; 

- анализировать многочлен и распо-

знавать возможность применения 

того или иного приема разложения 

- освоить принцип преобра-

зования целого выражения в 

многочлен; 

-освоить различные преоб-

разования целевых выраже-

ний при решении уравне-

ний, доказательств тож-

деств, в задачах на дели-

мость; 

-освоить все правила разло-

жения на множители: метод 

выделения полного квадра-

та, вынесение общего мно-

жителя за скобки, способ 

группировки, применение 

формул сокращенного 

умножения. 

 

боты; 

- выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений; 

- описывать содержание совершаемых дей-

ствий; 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

оценивать достигнутый результат; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- воспринимать текст с учетом поставленной 

задачи, находить в тексте информацию, не-

обходимую для решения; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий; 

-развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками; 

-составлять план последовательности дей-

ствий; 

- оценивать уровень владения учебным дей-

ствием; 

- выводить следствия из имеющихся усло-

вий; 

- регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; 

- развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

- развивать навыки познавательной рефлек-

сии как осознания результатов своих дей-

ствий; 

- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей пози-

ции; 

- обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

- делать предложения об информации, кото-

рая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

- выводить следствия из имеющихся в усло-

виях задачи данных.  

алгоритма выполнения задания, выпол-

нения творческого задания; 

- формирование навыков составления 

алгоритмов; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

его на линейные множители; 

- применять приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

 

 

 

Системы ли-

нейных урав-

нений 

-находить точку пересечения графи-

ков линейных уравнений без постро-

ения, выражать в линейном уравне-

нии одну переменную через другую; 

- определять, является ли пара чисел 

решением линейного уравнения с 

двумя неизвестными; 

-правильно употреблять термины: 

уравнение с двумя переменными, 

система;  понимать их в тексте, в 

речи учителя; понимать формули-

ровку задачи» решить систему урав-

нений с двумя переменными»; стро-

ить графики некоторых уравнений с 

двумя переменными; 

- решать линейные уравнения с дву-

мя переменными, системы уравне-

ний; строить график линейного 

уравнения с двумя переменными; 

- решать системы уравнений с двумя 

переменными способом подстанов-

ки; 

- применять алгоритм при решении 

систем уравнений; 

- решать систему уравнений спосо-

бом подстановки; 

- решать системы уравнений с двумя 

переменными способом сложения; 

- решать текстовые задачи на со-

ставление систем уравнений с двумя 

переменными; 

-решать системы уравнений с двумя 

переменными различными способа-

ми; находить целые решения путем 

перебора; 

-применять приобретенные знания, 

-познакомиться с понятием 

линейное уравнение с двумя 

переменными; 

-освоить алгоритм построе-

ния на координатной плос-

кости точки и фигуры по 

заданным координатам; ре-

шение уравнений с двумя 

переменными; 

- освоить основные понятия 

о решении систем двух ли-

нейных уравнений;  

-познакомиться с понятием 

способ подстановки при 

решении систем уравнений; 

с алгоритмом использования 

способа подстановки при 

решении систем уравнений 

с двумя переменными; 

- освоить один из способов 

решения систем уравнений с 

двумя переменными- способ 

подстановки; 

- познакомиться с понятием 

способ сложения при реше-

нии систем уравнений; 

-освоить алгоритм исполь-

зования способа сложения 

при решении систем урав-

нений с двумя переменны-

ми; 

- освоить один из способов 

решения систем уравнения- 

способ сложения; 

-освоить математическую 

модель при решении алгеб-

-выдвигать и обосновывать гипотезы, пред-

лагать способы их проверки; выбирать вид 

графической модели; 

-  принимать познавательную цель, сохра-

нять ее при выполнения учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования познавательной 

задачи; 

- выявлять особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания; 

- обмениваться мнениями, понимать пози-

цию партнера, слушать и слышать друг дру-

га; уметь представлять конкретное содержа-

ние и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

- оценивать уровень владения учебным дей-

ствием; 

- выводить следствия из имеющихся в усло-

вии задачи данных; 

- развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

- развивать навыки познавательной рефлек-

сии как осознания результатов своих дей-

ствий; 

- оценивать достигнутый результат; 

-осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получе-

ния необходимой информации; 

-оценивать работу, находить и исправлять 

ошибки, применять схемы, модели для полу-

чения информации, устанавливать причин-

но-следственные связи; 

- делать предложение об информации, кото-

рая нужна для решения предметной учебной 

задачи. 

 

-формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 

-формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения; 

-формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

-формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового;  

 -формирование потребности приобре-

тения мотивации к процессу образова-

ния; 

-формирование навыков анализа, твор-

ческой инициативности и активности. 



Название гла-

вы 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность  

умения, навыки на практике. раических задач с помощью 

систем линейных уравнений 

с двумя переменными. 

 

 

 

 

Повторение  -применять на практике теоретиче-

ский материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса. 

 - оценивать уровень владения учебным дей-

ствием; 

- выводить следствия из имеющихся усло-

вий; 

- регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; 

- развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

- оценивать достигнутый результат; 

-осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получе-

ния необходимой информации; 

-оценивать работу, находить и исправлять 

ошибки, применять схемы, модели для полу-

чения информации, устанавливать причин-

но-следственные связи; 

- делать предложение об информации, кото-

рая нужна для решения предметной учебной 

задачи. 

 

формирование навыков организации 

анализа своей деятельности; 

-формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения; 

-формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма вы-

полнения задачи; 

-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

-формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового;  

 -формирование потребности приобре-

тения мотивации к процессу образова-

ния; 

-формирование навыков анализа, твор-

ческой инициативности и активности. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Название главы Краткое содержание Количество часов 

Выражения, тождества, 

уравнения 

Выражения. Преобразования выражений. Уравнения с одной пере-

менной. Статистические характеристики. 
21 

Функции Функции и их графики. Линейная функция.  
11 

Степень с натуральным по-

казателем 

Степень и ее свойства. Одночлены. 

11 

Многочлены Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на много-

член. Произведение многочленов. 
18 

Формулы сокращенного 

умножения 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность куба. Преобразование целых выражений. 

18 

Системы линейных уравне-

ний 

Линейные уравнения с двумя переменными. Решение систем ли-

нейных уравнений. 
15 

Повторение Выражения. Функции. Степень с натуральным показателем. Много-

члены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных 

уравнений. 8 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ гла-

вы 
Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Из них кон-

трольные 

работы 

1 Выражения, тождества, уравнения 21 2 

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным показателем 11 1 

4 Многочлены 18 2 

5 Формулы сокращенного умножения 18 2 

6 Системы линейных уравнений 15 1 

7 Повторение 8 1 

 Итого 102 10 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных 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 образова-

ния 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 математи-

ческие закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 



ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, 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 принимае-

мые 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 определе-

ния 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 матема-

тических 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, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математи-

ческого объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных 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 реше-

ния, 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 координи-

ровать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участ-

никами 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, нахо-

дить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять пре-

образования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 



Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпре-

тировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графи-

ческую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 
 

 



Содержание учебного предмета 

Название главы Краткое содержание Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 

класса 

Линейные уравнения с двумя переменными. Система линейных 

уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. 
6 

Рациональные дроби Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Про-

изведение и частное дробей. Функция y = 
x

k
 и её график. 

21 

Квадратные корни 

 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свой-

ства арифметического квадратного корня. Функция y = x  и её 

график. Применение свойств арифметического квадратного корня. 

 

19 

Квадратные уравнения Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравне-

ния. 
19 

Неравенства Числовые неравенства   и их свойства. Неравенства с одной пере-

менной и их системы. 

17 

Степень с целым показате-

лем 

Степень с целым показателем   и ее свойства. Элементы статистики. 

10 

Повторение Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. 

10 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

главы 
Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Из них кон-

трольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 6 1 

2 Рациональные дроби 21 2 

3 Квадратные корни 19 2 

4 Квадратные уравнения 19 2 

5 Неравенства 17 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики 10 1 

7 Повторение 10 1 

 Итого 102 11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-науч-

ного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мыш-

ления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, нахо-

дить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утвержде-

ния. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное место занимают содержательно-методические ли-

нии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся логиче-

ского мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для по-

строения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразова-

ние символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа 

и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 
в 9 классе (базовый уровень). 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе   представляет собой целостный документ, включающий следующие   разделы:  

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указание количества часов;  

  

       Рабочая программа по алгебре 9 класса составлена на основании следующих нормативных документов:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Гигиенические требования, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями). 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями). 

5.Примерная основная образовательная программа, одобренная              Федеральным  учебно-методическим объединением по общему образованию от  8.04.2015 г.   

6.Образовательная программа МБОУ СШ № 85,2015 г. г. Ульяновска 

7.Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. –64с. – (Стандарты второго поколения). 

8.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2016.  

9.Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области».  
   
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1. Алгебра. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций /[Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 13-е изд. - 

М.: Просвещение, 2020 

2. Жохов В. И. Алгебра.Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. – 26-е изд. -  

М.: Просвещение, 2020 

3. Рабочая тетрадь. Алгебра. 9 класс. Учебное пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях,  /Н.Г. Миндюк, И.С Шлыкова. – 9 –е изд. -  М.: Просвещение, 

2020   

На изучение предмета в 9 классе согласно учебному плану  отводится  3 часа в неделю, итого 102 часа  за учебный год. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных 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 образова-

ния 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 математи-

ческие закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, 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 принимае-

мые 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 определе-

ния 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 матема-

тических 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, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математи-

ческого объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных 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 реше-

ния, 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 координи-

ровать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участ-

никами 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, нахо-

дить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе:  

Числа и вычисления  

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.  

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами.  

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выражений.  

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений.  

Уравнения и неравенства  

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.  

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.  

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).  

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью сим-

волов.  

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов.  

Использовать неравенства при решении различных задач.  

Функции  

Распознавать  функции  изученных  видов.  Показывать  схематически расположение на координатной плоскости графиков функций 

вида:  в зависимости  от значений коэффициентов, описывать 

свойства функций.  

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам.  

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.  

Числовые последовательности и прогрессии  

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.  

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  



Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.  

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

 

Содержание учебного предмета 

Название главы Краткое содержание Количество часов 

1.  Квадратичная функция   Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратич-

ная функция и ее график. Степенная функция. Корень n –й 
степени 

21 

2.Уравнения и неравенства с 

одной переменной                                   

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной пере-

менной. 
16 

 

 3.   Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравен-

ства с двумя переменными и их системы. 
16 

                                                                                      

4. Арифметическая и геометри-

ческая  прогрессия 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

13 

 5. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории 

вероятностей. 
12 

Повторение Числа и выражения. Алгебраические выражения. Числовые 

неравенства. Координатная прямая Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств. Функции и 

их свойства. Графики фунуций.Расчеты по формулам. За-

дачи на прогрессии. Статистика и теория вероятностей. Тек-

стовые задачи. Практические задачи 

21 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

главы 
Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Из них кон-

трольные 

работы 

1 Квадратичная функция 20 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 16 2 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 13 2 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 9 1 

6 Повторение 22 1 

 Итого 
99 

9 
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Рабочая программа 
 

По предмету: Иностранный язык  (английский язык) 

Класс _9_ 

Уровень программы: базовый, второй язык  
 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования. 

Учебник: Английский язык  как второй иностранный 2 год обучения. 6 класс. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-  Москва 

«Дрофа». 

 

Рассмотрено и одобрено 

На заседании ШМО учителей иностранных  языков 

МБОУ СШ № 85 

Протокол  № 1 

От « 29 »  августа  2023г. 

Руководитель ШМО                                                                         2023г. 

___________________ /О. А. Камаева/                                      г. Ульяновск 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому языку как второму языку) 

в 9 классе  

Рабочая программа по английскому  языку(как второму) в 9 классе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение  каждой темы. 

     Рабочая программа по иностранному языку (английский  язык как второй язык) для 9 класса составлена    на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2022 г.  

№858 «Об утверждении федерального перечня учебников при реализации, допущенных к использованию имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287». 

5. Учебный план МБОУ СШ №85 на 2023-2024 уч.г. 

 

Рабочая программа создана для учителей английского  языка, работающих в общеобразовательных организациях по 

УМК «Английский язык  как второй иностранный» авторы - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Москва «Дрофа».  На 

изучение предмета в 9 классе согласно учебному плану МБОУ СШ № 85 отводится 1 час в неделю, итого 33 часа за год. 

В связи с тем, что второй иностранный язык был введён в учебный план МБОУ СШ №85  в 9 классе 2019-20 уч.года, 

решением ШМО учителей иностранного языка было принято использование в 9 классе для изучения второго 

иностранного языка учебника серии «Английский язык  как второй иностранный» авторы -  О.В.Афанасьева, 



И.В.Михеева», второго года обучения для 6-го класса. В программу были внесены коррективы и включены основные 

лексические и грамматические темы по иностранному (английскому) языку, что позволяет учащимся достигнуть 

необходимый уровень владения вторым иностранным языком. 

  

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, формирующие систему 

универсальных учебных действий, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

       

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на использование УМК:   

1. О.В.  Афанасьева,  И.В. Михеева. Рабочие программы по английскому языку к УМК "Английский язык как второй 

иностранный  язык" для учащихся  5-9 кл. общеобразовательных учреждений(ФГОС).-М. Дрофа. 

2. О.В.  Афанасьева,  И.В. Михеева. "Английский язык как второй иностранный. 2 год обучения. 6 класс. –М. Дрофа. 

Цели и задачи программы 

 

Целью программы является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им. Изучение английского языка на 

данной ступени образования направлено на достижение следующих целей: 

Образовательная цель заключается в 

• использовании информации, полученной в процессе обучения иностранному языку, для накопления знаний об 

окружающем мире и для расширения кругозора учащихся; 

• развитии у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция заключается в овладении новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; расширении базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о Британии: 

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее 



достопримечательности; 

- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и поговорки; 

- отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

-некоторые особенности быта британцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

- этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr.,  Mrs., Ms, Miss, Sir, основными 

формулами вежливости; 

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правилами обозначения дат, 

различными способами обозначения времени суток; 

- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; 

- правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и 

речевых средств при получении и передаче информации: 

- умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой задачи говорения; 

- умение обратиться с просьбой, повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц при чтении и 

аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий: 

- внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

- работать в парах; 

- работать в малых группах; 

- работать с аудиозаписью; 

- работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

- делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; 

- принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и языковым материалом; 

- инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой ситуации. 

Развивающая цель заключается в развитии  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Воспитательная цель реализуется в воспитании качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе 



формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. Развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают 

возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также 

способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. Достижение школьниками основной цели 

обучения английскому языку способствует их развитию как личностей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9(6 

кл) классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 

(сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 5–6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста 

(текстов) для чтения – 160–180 слов), читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 50 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 50 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 450 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 550 лексических единиц (включая 300 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -

ive, -al, -ian/ -an, наречия с помощью суффикса -ly, числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Continuous Tense и 

Past Simple Tense; 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present 

Continuous; 

предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/could); 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

личные местоимения в объектном падеже; 

множественное число существительных, образованное по правилу, и исключения; 



слова, выражающие количество (many/much); 

возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody, something, anything и 

другие), every и производные (everybody, everything, и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (10–1000); 

указательные местоимения this – these, that – those; 

конструкции с глаголами на -ing и I’d like to...; 

предлоги времени: at, in, on и предлоги места; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 



9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 

1. Формы организации учебных  занятий:  

Урок формирования первичных речевых умений и навыков; 

Урок применения предметных ЗУНов и УУД 

Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных действий 

Урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

Название разделов 

 

Краткое содержание 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1.Знакомство. 

Меня зовут Джон. 

 

Название животных. Глагол can. 

Глаголы восприятия. 

6 Знакомство с новыми лексическими единицами 

(фронтальная и парная работа). Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Раздел 2. 

Познакомьтесь с моей 

семьёй. 

Лексика по теме семья и 

дом\квартира. Повторение 

настоящего простого времени. 

Наречия времени.   

4 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 



Раздел 3.Мой день. Вопросительные слова. 

Числительные от 20 до 100. 

Описание распорядка дня.  

4 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 

Раздел 4.Дома. Предлоги места.Мой дом (Моя 

квартира). Описание жилища. 

План дома, квартиры, план 

улицы, на которой живешь.  Дом 

англичанина. 

4 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 

Раздел 5. Я иду в 

школу. 

Отрицательное повелительное 

предложение. Настоящее 

длительное время.  Описание 

школы. 

4 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 

Раздел 6.Еда. Название продуктов и блюд. 

Описание завтрака. Сравнение 

настоящего простого и 

длительного времени. 

Диалогическая речь по теме «В 

кафе». 

 

5 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 

Раздел 7.Выходные. Конструкция there is\there are. 

Месяцы, дни недели и времена 

школы. Глагол to be в 

прошедшем и будущем 

времени. Описание погоды. 

 

4 Знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, прослушивание и работа с аудиотекстами, 

чтение и работа с разными типами текстов. 

Раздел 8.Каникулы и Инфинитив. Структура be going 2 Знакомство с новыми лексическими единицами и 



путешествия. to. Описание путешествия. 

Поездка в Шотландию. Англо-

говорящие страны, их 

символика. Летние каникулы. 

Достопримечательности 

Москвы и Петербурга.  

Достопримечательности 

Лондона. 

активизация ранее изученной лексики(фронтальная и 

парная работа).  

Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

прослушивание и работа с аудиотекстами, чтение и 

работа с разными типами текстов. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

в том числе к/р 

1 Раздел 1.Знакомство. Меня зовут Джон. 6  

2 Раздел 2. Познакомьтесь с моей  семьёй. 4 1 

3 Раздел 3.Мой день. 4  

4 Раздел 4.Дома. 4  

5 Раздел 5.Я иду в школу. 4 1 

6 Раздел 6.Еда. 5  

7 Раздел 7.Выходные. 4  

8 Раздел 8. Каникулы и путешествия. 2 1 

 Итого 33 3 

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные Тестовые работы, 



работы словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по 

пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, 

соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержан

ие: 

2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация 

«5» 

 

коммуникат

ивная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 



текст поделен на 

абзацы. 

 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо 

не препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4»  коммуникат

ивная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки 

незначительно 

препятствуют решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникат

ивная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на абзацы, 

но формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические ошибки. 

незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникат высказывание большое большое количество значительные орфографические 



ивная задача 

не решена. 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат 

высказывания, текст 

не поделен на 

абзацы. 

количество 

лексических 

ошибок 

грамматических ошибок. ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, 

стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, 

давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

Использованы разные 

грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку. Редкие 

 грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 



соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены.  

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

обучения 

языку. 

 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не 

в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация не 

на соответствующем 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.

  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

 ошибок. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 



уровне, нормы вежливости 

не соблюдены. 

«2» Учащийся не понимает  

смысла задания. Аспекты 

указанные в задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыван

ие. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного 

текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения 

с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом 

языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценк

а 

Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения несколько замедлена по 

сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может Темп чтения значительно медленнее, чем 



выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, чем 

на родном языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

         3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

Методическая литература для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

(Стандарты второго поколения). 

2. О.В.  Афанасьева,  И.В. Михеева. Рабочие программы по английскому языку к УМК "Английский язык как второй 

иностранный  язык" для учащихся  5-9 кл. общеобразовательных учреждений(ФГОС).-М. Дрофа. 

Литература для учащихся 

1.О.В.  Афанасьева,  И.В. Михеева. "Английский язык как второй иностранный. 2 год обучения. 6 класс. – М. Дрофа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа по иностранному (английскому)языку на уровне

основногообщегообразованиясоставленанаосноветребованийк

результатам освоения основной образовательной программы,

представленныхв ФГОС ООО,а такжена основехарактеристики

планируемых результатов духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся, представленной в

федеральнойрабочейпрограммевоспитания.

Программапоиностранному(английскому)языкуразработанас

целью оказанияметодическойпомощиучителю всозданиирабочей

программы по учебному предмету,даёт представление о целях

образования, развития и воспитания обучающихся на уровне

основного общего образования средствами учебного предмета,

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания

программы по иностранному(английскому)языку.Программа по

иностранному (английскому)языку устанавливает распределение

обязательного предметного содержания по годам обучения,

последовательностьихизучениясучётом особенностейструктуры

иностранного (английского) языка, межпредметных связей

иностранного (английского) языка с содержанием учебных

предметов,изучаемыхнауровнеосновногообщегообразования,с

учётом возрастных особенностей обучающихся.В программе по

иностранному (английскому) языку для основного общего

образованияпредусмотреноразвитиеречевыхуменийиязыковых

навыков,представленных в федеральной рабочей программе по

иностранному(английскому)языкуначальногообщегообразования,

что обеспечивает преемственность между уровнями общего

образования.

Изучение иностранного (английского) языка направлено на

формированиекоммуникативнойкультуры обучающихся,осознание

роли иностранного языка как инструмента межличностного и

межкультурного взаимодействия,способствует общему речевому

развитию обучающихся,воспитанию гражданской идентичности,

расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.

Построениепрограммы поиностранному(английскому)языку

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом

принципе.Вкаждом класседаютсяновыеэлементы содержанияи

определяютсяновыетребования.Впроцессеобученияосвоенныена

определённом этапе грамматические формы и конструкции



повторяютсяи закрепляютсянановом лексическом материалеи

расширяющемсятематическомсодержанииречи.

Возрастание значимости владения иностранными языками

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения

иностранному(английскому)языку.

Целииноязычногообразованияформулируютсянаценностном,

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатахобучения.

Иностранныеязыкиявляютсясредствомобщенияисамореализации

и социальной адаптации,развития умений поиска,обработки и

использования информации в познавательных целях,одним из

средстввоспитаниягражданина,патриота,развитиянационального

самосознания.

Целью иноязычного образования является формирование

коммуникативной компетенции обучающихсяв единстветакихеё

составляющих,как:

речеваякомпетенция– развитиекоммуникативныхумений в

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,

аудировании,чтении,письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,

грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения;

освоениезнаний оязыковыхявленияхизучаемогоязыка,разных

способахвыражениямысливродномииностранномязыках;

социокультурная(межкультурная)компетенция–приобщениек

культуре,традициямстран(страны)изучаемогоязыкаврамкахтеми

ситуацийобщения,отвечающихопыту,интересам,психологическим

особенностямобучающихся5–9классовнаразныхэтапах(5–7и8–9

классы),формирование умения представлять свою страну,её

культурувусловияхмежкультурногообщения;

своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения;

компенсаторнаякомпетенция– развитиеуменийвыходитьиз

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполучениии

передачеинформации.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией

средствами иностранного (английского) языка формируются

компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная,

общекультурная, учебно-познавательная, информационная,

социально-трудовая и компетенция личностного



самосовершенствования.

Основнымиподходамикобучению иностранному(английскому)

языку признаются компетентностный,системно-деятельностный,

межкультурный и коммуникативно-когнитивный,что предполагает

возможностьреализоватьпоставленныецели,добитьсядостижения

планируемыхрезультатов в рамкахсодержания,отобранного для

основного общего образования, использования новых

педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация,

проектная деятельность и другие)и использования современных

средствобучения.

Общее число часов, рекомендованных для изучения

иностранного(английского)языка–510часов:в5классе–102час

(3часавнеделю),в6классе–102часа(3часавнеделю),в7классе

–102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю),

в9классе–102часа(3часавнеделю).



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ

5КЛАСС

Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,

Новыйгод.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,

спорт).

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.

Перепискасиностраннымисверстниками.

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.

Роднойгород(село).Транспорт.

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их

географическое положение, столицы, достопримечательности,

культурные особенности (национальные праздники, традиции,

обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка:писатели,поэты.

Говорение
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазе

умений,сформированныхнауровненачальногообщегообразования:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону),

поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление,

выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсянапредложениеи

отказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо

соглашаться(несоглашаться)напредложениесобеседника;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов;запрашиватьинтересующуюинформацию.



Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсяв

стандартныхситуацияхнеофициальногообщениясиспользованием

речевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстраций,фотографий

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране(странах)

изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника.

Развитие коммуникативных умений монологической речи на

базе умений, сформированных на уровне начального общего

образования:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

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

числе характеристика (черты характера реального человека или

литературногоперсонажа);

повествование(сообщение);

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного

текста;

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в

стандартныхситуацияхнеофициальногообщениясиспользованием

ключевыхслов,вопросов,планаи(или)иллюстраций,фотографий.

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз.

Аудирование
Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,

сформированныхнауровненачальногообщегообразования:

при непосредственном общении: понимание на слух речи

учителяиодноклассниковивербальная(невербальная)реакцияна

услышанное;

при опосредованном общении:дальнейшее развитие умений

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,с

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с

использованиемибезиспользованияиллюстраций.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную темуиглавныефакты

(события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного



содержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом

наслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,

сообщениеинформационногохарактера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты.

Смысловоечтение
Развитие сформированных на уровне начального общего

образования умений читать про себя и понимать учебные и

несложныеадаптированныеаутентичныетексты разныхжанрови

стилей,содержащие отдельные незнакомые слова,с различной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную темуиглавныефакты

(события)впрочитанном тексте,игнорироватьнезнакомыеслова,

несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации

предполагаетумениенаходитьв прочитанном текстеи понимать

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной

(явной)форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание

представленнойвнихинформации.

Тексты длячтения:беседа(диалог),рассказ,сказка,сообщение

личногохарактера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,

сообщениеинформационногохарактера,стихотворение;несплошной

текст(таблица).

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов.

Письменнаяречь
Развитие умений письменной речи на базе умений,

сформированныхнауровненачальногообщегообразования:

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,

предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым

годом,Рождеством,днёмрождения);



заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных

сведенийвсоответствииснормами,принятымивстране(странах)

изучаемогоязыка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране(странах)изучаемогоязыка.Объёмсообщения–до60слов.

Языковыезнанияиумения

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

коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных

особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на

служебныхсловах,чтениеновыхсловсогласноосновнымправилам

чтения.

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,

построенных на изученном языковом материале,с соблюдением

правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее

пониманиетекста.

Тексты длячтениявслух:беседа(диалог),рассказ,отрывокиз

статьинаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационного

характера.

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильное использование знаков препинания: точки,

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения,

запятойприперечислениииобращении,апострофа.

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевого

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,

оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для

продуктивного использования (включая 500 лексических единиц,

изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для



рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц

продуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-

or(teacher/visitor),-ist(scientist,tourist),-sion/-tion(discussion/invitation);

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful

(wonderful),-ian/-an(Russian/American);

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently);

образование имён прилагательных,имён существительных и

наречийприпомощиотрицательногопрефиксаun(unhappy,unreality,

unusually).

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимив

определённомпорядке.

Вопросительные предложения (альтернативный и

разделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense).

Глаголы в видовременныхформахдействительного залога в

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и

вопросительныхпредложениях.

Именасуществительныевомножественном числе,втом числе

именасуществительные,имеющиеформутолько множественного

числа.

Имена существительные с причастиями настоящего и

прошедшеговремени.

Наречия в положительной,сравнительной и превосходной

степенях,образованныепоправилу,иисключения.

Социокультурныезнанияиумения

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевого

поведенческого этикета в стране (странах)изучаемого языка в

рамках тематического содержания (в ситуациях общения,в том

числе«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее

употребительной тематической фоновой лексики в рамках

отобранноготематическогосодержания(некоторыенациональные



праздники,традициивпроведениидосугаипитании).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны

(стран)изучаемого языка:знакомство с традициями проведения

основных национальных праздников (Рождества,Нового года и

других праздников),с особенностями образа жизни и культуры

страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями,

выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом

отношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке.

Формированиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих

родственниковидрузейнаанглийскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,

формуляре);

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной

страныистраны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональные

праздники,традициивпроведениидосугаипитании).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчисле

контекстуальной,догадки.

Использование при формулировании собственных

высказываний,ключевыхслов,плана.

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдля

понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации.

6КЛАСС

Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,

театр,спорт).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,

сбалансированноепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.



Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,

любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с

иностраннымисверстниками.

Перепискасиностраннымисверстниками.

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода

(села).Транспорт.

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их

географическоеположение,столицы,население,официальныеязыки,

достопримечательности,культурные особенности (национальные

праздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка:писатели,поэты,учёные.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а

именноуменийвести:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор,вежливо переспрашивать,поздравлять с

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление,выражать благодарность,вежливо соглашаться на

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,

объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,

переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот.

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсяв

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

тематическогосодержанияречисиспользованиемречевыхситуаций,

ключевыхслов и (или)иллюстраций,фотографий ссоблюдением

норм речевого этикета,принятых в стране (странах)изучаемого

языка.



Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

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

числе характеристика (черты характера реального человека или

литературногоперсонажа);

повествование(сообщение);

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного

текста;

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

тематическогосодержанияречисиспользованием ключевыхслов,

плана,вопросов,таблици(или)иллюстраций,фотографий.

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи

учителяиодноклассниковивербальная(невербальная)реакцияна

услышанное.

При опосредованном общении: дальнейшее развитие

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных

аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые

слова,с разной глубиной проникновения в их содержание в

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основногосодержания,спониманием запрашиваемой

информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную темуиглавныефакты

(события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного

содержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации,

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом

наслухтексте.

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в

ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ,

сообщениеинформационногохарактера.



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

минуты.

Смысловоечтение
Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированные

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформации.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьтему(основную мысль),главные

факты (события),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку

(началутекста),игнорироватьнезнакомыеслова,несущественные

для понимания основного содержания, понимать

интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием

запрашиваемой информации предполагает умения находить в

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание

представленнойвнихинформации.

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного

произведения,втомчислерассказ,сказка,отрывокизстатьинаучно

-популярного характера,сообщение информационного характера,

сообщение личного характера,объявление,кулинарный рецепт,

стихотворение,несплошнойтекст(таблица).

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов.

Письменнаяречь
Развитиеуменийписьменнойречи:

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,

предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных

сведенийвсоответствииснормами,принятымиванглоговорящих

странах;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до70слов;

создание небольшого письменного высказывания с

использованием образца,плана,иллюстраций.Объём письменного

высказывания–до70слов.

Языковыезнанияиумения



Фонетическаясторонаречи
Различение на слух,без фонематических ошибок,ведущих к

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно

основнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,

построенных на изученном языковом материале,с соблюдением

правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее

пониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,

диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильное использование знаков препинания: точки,

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;

запятойприперечислениииобращении;апострофа.

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевого

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,

оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи

различныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостности

высказывания.

Объём:около 750 лексических единиц для продуктивного

использования(включая650лексическихединиц,изученныхранее)

и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения

(включая750лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing



(reading);

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al

(typical),-ing(amazing),-less(useless),-ive(impressive).

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Сложноподчинённые предложения с придаточными

определительнымиссоюзнымисловамиwho,which,that.

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивременис

союзамиfor,since.

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as.

Всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuous

Tense.

Глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогав

изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense.

Модальныеглаголы иихэквиваленты (can/beableto,must/have

to,may,should,need).

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew).

Возвратные,неопределённые местоимения (some,any)и их

производные(somebody,anybody;something,anythingидругие)everyи

производные(everybody,everythingи другие)вповествовательных

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях.

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000).

Социокультурныезнанияиумения

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементов

речевого поведенческого этикета в стране (странах)изучаемого

языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях

общения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее

употребительной тематической фоновой лексики в рамках

тематического содержания (некоторые национальные праздники,

традиции впитании и проведении досуга,этикетныеособенности

посещениягостей).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны

(стран) изучаемого языка: знакомство с государственной

символикой (флагом), некоторыми национальными символами,



традициями проведения основных национальных праздников

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

особенностямиобразажизниикультуры страны (стран)изучаемого

языка (известными достопримечательностями, некоторыми

выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении

образцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих

родственниковидрузейнаанглийскомязыке;

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,

формуляре);

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной

страныистраны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональные

праздники,традиции в проведении досуга и питании),наиболее

известныедостопримечательности;

кратко рассказывать о выдающихся людяхродной страны и

страны(стран)изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,в

томчислеконтекстуальной.

Использование при формулировании собственных

высказываний,ключевыхслов,плана.

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдля

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)

объектов,явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийв

рамкахизученнойтематики.

7КЛАСС

Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.

Обязанностиподому.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,



театр,музей,спорт,музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,

сбалансированноепитание.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с

иностраннымисверстниками.

Каникулы вразличноевремягода.Виды отдыха.Путешествия

поРоссииииностраннымстранам.

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода

(села).Транспорт.

Средства массовой информации (телевидение, журналы,

Интернет).

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их

географическоеположение,столицы,население,официальныеязыки,

достопримечательности,культурные особенности (национальные

праздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка:учёные,писатели,поэты,спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а

именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог-

побуждениекдействию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,

включающийразличныевидыдиалогов:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор,вежливо переспрашивать,поздравлять с

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление,выражать благодарность,вежливо соглашаться на

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,

объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,



переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот.

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического

содержания речи с использованием ключевых слов, речевых

ситуаций и (или)иллюстраций,фотографий с соблюдением норм

речевогоэтикета,принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),

втом числехарактеристика(черты характерареальногочеловека

илилитературногоперсонажа);

повествование(сообщение);

изложение (пересказ) основного содержания,прочитанного

(прослушанного)текста;

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

тематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхеслов,

планов,вопросови(или)иллюстраций,фотографий,таблиц.

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи

учителяиодноклассниковивербальная(невербальная)реакцияна

услышанное.

При опосредованном общении: дальнейшее развитие

восприятияипониманиянаслухнесложныхаутентичныхтекстов,

содержащих отдельные незнакомые слова,с разной глубиной

проникновения в ихсодержание в зависимости отпоставленной

коммуникативной задачи:спониманием основногосодержания,с

пониманиемзапрашиваемойинформации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную тему(идею)иглавные

факты (события)ввоспринимаемом наслухтексте,игнорировать

незнакомые слова,не существенные для понимания основного

содержания.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации



предполагает умение выделять запрашиваемую информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом

наслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,

сообщениеинформационногохарактера.

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

минуты.

Смысловоечтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной

(запрашиваемой)информации,сполным пониманием содержания

текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьтему(основную мысль),главные

факты (события),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку

(началу текста),последовательность главных фактов (событий),

умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для

понимания основного содержания,понимать интернациональные

слова.

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой)информации

предполагаетумениенаходитьв прочитанном текстеи понимать

запрашиваемуюинформацию.

Чтениесполным пониманием предполагаетполноеи точное

пониманиеинформации,представленнойвтексте,вэксплицитной

(явной)форме.

Чтениенесплошныхтекстов (таблиц,диаграмм)и понимание

представленнойвнихинформации.

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

художественногопроизведения,втом числерассказа,отрывокиз

статьинаучно-популярногохарактера;сообщениеинформационного

характера,объявление,кулинарный рецепт,сообщение личного

характера,стихотворение,несплошнойтекст(таблица,диаграмма).

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов.

Письменнаяречь
Развитиеуменийписьменнойречи:



списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,

предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей,

составлениепланапрочитанноготекста;

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных

сведенийвсоответствииснормами,принятымивстране(странах)

изучаемогоязыка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до90слов;

создание небольшого письменного высказывания с

использованием образца, плана, таблицы. Объём письменного

высказывания–до90слов.

Языковыезнанияиумения

Фонетическаясторонаречи
Различение на слух,без фонематических ошибок,ведущих к

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно

основнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхна

изученном языковом материале,ссоблюдением правил чтенияи

соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты длячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщение

информационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-популярного

характера.

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильное использование знаков препинания: точки,

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения,

запятойприперечислениииобращении;апострофа.

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевого

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,

оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического



содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Распознавание в устной речи и письменном тексте и

употреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязи

дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания.

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного

использования(включая750лексическихединиц,изученныхранее)

и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая900

лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun

(unreality) и при помощи суффиксов:-ment (development),-ness

(darkness);

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly

(friendly),-ous(famous),-y(busy);

образование имён прилагательных и наречий при помощи

префиксовin-/im-(informal,independently,impossible);

словосложение:

образование сложных прилагательных путём соединения

основыприлагательногососновойсуществительногосдобавлением

суффикса-ed(blue-eyed).

Многозначные лексические единицы.Синонимы.Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Предложения со сложным дополнением (Complex Object).

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I)

характера.

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и

формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражения

будущегодействия.

Конструкцияusedto+инфинитивглагола.

Глаголы в наиболееупотребительныхформахстрадательного

залога(Present/PastSimplePassive).

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

Модальныйглаголmight.



Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;

early).

Местоименияother/another,both,all,one.

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел

(до1000000).

Социокультурныезнанияиумения

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементов

речевого поведенческого этикета в стране (странах)изучаемого

языкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,в

томчисле«Вгороде»,«Проведениедосуга»,«Вовремяпутешествия»).

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее

употребительной тематической фоновой лексики в рамках

отобранного тематического содержания (основные национальные

праздники,традиции в питании и проведении досуга,система

образования).

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран)

изучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосновных

национальныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматерии

других праздников),с особенностями образа жизни и культуры

страны (стран) изучаемого языка (известными

достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми),с

доступнымивязыковом отношенииобразцамипоэзииипрозы для

подростковнаанглийскомязыке.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих

родственниковидрузейнаанглийскомязыке;

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в

анкете);

правильно оформлять электронное сообщение личного

характера в соответствии с нормами неофициального общения,

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной

страныистраны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональные

праздники,традиции в проведении досуга и питании),наиболее

известныедостопримечательности;

кратко рассказывать о выдающихся людяхродной страны и

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



спортсменах).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчисле

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении

догадываться о значении незнакомых слов с помощью

используемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение

незнакомыхслов.

Использование при формулировании собственных

высказываний,ключевыхслов,плана.

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдля

понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)

объектов,явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийв

рамкахизученнойтематики.

8КЛАСС

Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,

театр,музей,спорт,музыка).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,

сбалансированноепитание.Посещениеврача.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы

иотношениекним.Посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсного

центра).Перепискасиностраннымисверстниками.

Виды отдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссиии

иностраннымстранам.

Природа:флораифауна.Проблемы экологии.Климат,погода.

Стихийныебедствия.

Условия проживания в городской (сельской) местности.

Транспорт.

Средства массовой информации (телевидение,радио,пресса,



Интернет).Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Их

географическоеположение,столицы,население,официальныеязыки,

достопримечательности,культурные особенности (национальные

праздники,традиции,обычаи).

Выдающиесялюдироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка:учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а

именно умений вести разные виды диалогов (диалогэтикетного

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор,вежливо переспрашивать,поздравлять с

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление,выражать благодарность,вежливо соглашаться на

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,

объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,

переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот.

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического

содержания речи с использованием ключевых слов, речевых

ситуацийи(или)иллюстраций,фотографийссоблюдением нормы

речевогоэтикета,принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),

втом числехарактеристика(черты характерареальногочеловека

илилитературногоперсонажа);

повествование(сообщение);



выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношению к

услышанному(прочитанному);

изложение (пересказ) основного содержания,прочитанного

(прослушанного)текста;

составлениерассказапокартинкам;

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

тематического содержания речи с использованием вопросов,

ключевыхслов,планови(или)иллюстраций,фотографий,таблиц.

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи

учителяиодноклассниковивербальная(невербальная)реакцияна

услышанное,использованиепереспросилипросьбуповторитьдля

уточненияотдельныхдеталей.

При опосредованном общении: дальнейшее развитие

восприятияипониманиянаслухнесложныхаутентичныхтекстов,

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного

содержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)

информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную тему(идею)иглавные

факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,отделять

главную информацию от второстепенной, прогнозировать

содержание текста по началу аудирования, игнорировать

незнакомые слова,не существенные для понимания основного

содержания.

Аудирование с пониманием нужной (интересующей,

запрашиваемой) информации предполагает умение выделять

нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом

наслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,

сообщениеинформационногохарактера.

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут.



Смысловоечтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубиной

проникновения в ихсодержание в зависимости отпоставленной

коммуникативной задачи:спониманием основногосодержания,с

пониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации,с

полнымпониманиемсодержания.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумения:определятьтему(основную мысль),выделять

главныефакты(события)(опускаявторостепенные),прогнозировать

содержание текста по заголовку (началу текста), определять

логическую последовательность главных фактов, событий,

игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания

основногосодержания,пониматьинтернациональныеслова.

Чтениеспониманием нужной(интересующей,запрашиваемой)

информациипредполагаетумениенаходитьпрочитанном текстеи

понимать запрашиваемую информацию, представленную в

эксплицитной(явной)форме,оцениватьнайденную информацию с

точкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и

пониманиепредставленнойвнихинформации.

Чтение с полным пониманием содержания несложных

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст

на основе его информационной переработки (смыслового и

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь

изложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстиз

разрозненныхабзацев.

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),рассказ,отрывок

из художественного произведения,отрывок из статьи научно-

популярного характера,сообщение информационного характера,

объявление,кулинарный рецепт,меню,электронное сообщение

личногохарактера,стихотворение.

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов.

Письменнаяречь
Развитиеуменийписьменнойречи:



составление плана (тезисов) устного или письменного

сообщения;

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных

сведенийвсоответствииснормами,принятымивстране(странах)

изучаемогоязыка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до110слов;

создание небольшого письменного высказывания с

использованием образца,плана,таблицы и (или) прочитанного

(прослушанного)текста.Объёмписьменноговысказывания–до110

слов.

Языковыезнанияиумения

Фонетическаясторонаречи
Различение на слух,без фонематических ошибок,ведущих к

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно

основнымправиламчтения.

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхна

изученном языковом материале,ссоблюдением правил чтенияи

соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,

диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильное использование знаков препинания: точки,

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения,

запятой при перечислении и обращении,при вводных словах,

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийском

языке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,ontheother

hand),апострофа.

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевого

этикета,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлять

электронноесообщениеличногохарактера.

Лексическаясторонаречи



Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного

использования(включаялексическиеединицы,изученныеранее)и

1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050

лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-

ance/-ence(performance/residence),-ity(activity);-ship(friendship);

образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter-

(international);

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing

(interested/interesting);

конверсия:

образование имени существительного от неопределённой

формыглагола(towalk–awalk);

образованиеглаголаотименисуществительного(apresent–to

present);

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–

therich);

Многозначные лексические единицы.Синонимы.Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Сокращенияиаббревиатуры.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности(firstly,however,finally,atlast,etc.).

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Предложениясосложным дополнением (ComplexObject)(Isaw

hercross/crossingtheroad.).

Повествовательные (утвердительные и отрицательные),

вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив

настоящемипрошедшемвремени.

Всетипы вопросительныхпредложений в PastPerfectTense.



Согласованиевременврамкахсложногопредложения.

Согласование подлежащего, выраженного собирательным

существительным(family,police)сосказуемым.

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething.

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/to

seem.

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+

инфинитив глагол,be/getused to doing something,be/getused to

something.

Конструкцияboth…and….

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth).

Глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогав

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense,Present Perfect

ContinuousTense,Future-in-the-Past).

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени.

Неличные формы глагола (инфинитив,герундий,причастия

настоящегоипрошедшеговремени).

Наречияtoo–enough.

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody,

nothingидругие),none.

Социокультурныезнанияиумения

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс

использованием знаний о национально-культурных особенностях

своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

англоязычнойсреде,знаниеииспользованиевустнойиписьменной

речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в

рамкахтематическогосодержания.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и

неофициального общения в рамках отобранного тематического

содержанияииспользованиелексико-грамматическихсредствсих

учётом.

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран)

изучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосновных

национальныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дня

благодаренияидругихпраздников),сособенностямиобразажизнии

культуры страны (стран) изучаемого языка



(достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),с

доступнымивязыковом отношенииобразцамипоэзииипрозы для

подростковнаанглийскомязыке.

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс

использованием знаний о национально-культурных особенностях

своейстраныистраны(стран)изучаемогоязыка.

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении.

Знание социокультурного портрета родной страны и страны

(стран) изучаемого языка: символики,достопримечательностей,

культурных особенностей (национальные праздники, традиции),

образцовпоэзииипрозы,доступныхвязыковомотношении.

Развитиеумений:

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка(культурныеявления,события,достопримечательности);

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхродной

страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных,писателях,

поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахидругихлюдях);

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта,

сообщитьвозможныймаршрутидругиеситуации).

Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчисле

контекстуальной,догадки,использованиеприговорениииписьме

перифраз (толкование), синонимические средства, описание

предмета вместо его названия,при непосредственном общении

догадываться о значении незнакомых слов с помощью

используемыхсобеседникомжестовимимики.

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение

незнакомыхслов.

Использование при формулировании собственных

высказываний,ключевыхслов,плана.

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдля

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)

объектов,явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийв

рамкахизученнойтематики.

9КЛАСС



Коммуникативныеумения

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Взаимоотношения в семье и с друзьями.Конфликты и их

разрешение.

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа).

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,

театр,музыка,музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Роль

книгивжизниподростка.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,

сбалансированноепитание.Посещениеврача.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.

Молодёжнаямода.

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы иотношениек

ним.Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешение.Переписка

синостраннымисверстниками.

Виды отдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссиии

иностраннымстранам.Транспорт.

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающейсреды.Климат,погода.Стихийныебедствия.

Средства массовой информации (телевидение,радио,пресса,

Интернет).

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их

географическое положение,столицы и крупные города,регионы,

население,официальныеязыки,достопримечательности,культурные

особенности (национальные праздники, знаменательные даты,

традиции,обычаи),страницыистории.

Выдающиесялюдироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка,их вклад в науку и мировую культуру:государственные

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,

спортсмены.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а

именно умений вести комбинированный диалог, включающий

различныевиды диалогов(этикетныйдиалог,диалог-побуждениек

действию,диалог-расспрос),диалог-обменмнениями:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор,вежливо переспрашивать,поздравлять с



праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на

поздравление,выражать благодарность,вежливо соглашаться на

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,

объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,

переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие(несогласие)сточкой

зрения собеседника,выражать сомнение,давать эмоциональную

оценкуобсуждаемым событиям:восхищение,удивление,радость,

огорчениеитакдалее.

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического

содержания речи с использованием ключевых слов, речевых

ситуацийи(или)иллюстраций,фотографийилибезихиспользования

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране(странах)

изучаемогоязыка.

Объёмдиалога–до8репликсостороныкаждогособеседникав

рамкахкомбинированногодиалога,до6репликсостороныкаждого

собеседникаврамкахдиалога-обменамнениями.

Развитие коммуникативных умений монологической речи:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),

втом числехарактеристика(черты характерареальногочеловека

илилитературногоперсонажа);

повествование(сообщение);

рассуждение;

выражение и краткое аргументирование своего мнения по

отношениюкуслышанному(прочитанному);

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного

(прослушанного)текстасвыражениемсвоегоотношенияксобытиям



ифактам,изложеннымвтексте;

составлениерассказапокартинкам;

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

тематического содержания речи с использованием вопросов,

ключевыхслов,планаи(или)иллюстраций,фотографий,таблицили

безихиспользования.

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз.

Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи

учителяиодноклассниковивербальная(невербальная)реакцияна

услышанное,использованиепереспросилипросьбуповторитьдля

уточненияотдельныхдеталей.

При опосредованном общении: дальнейшее развитие

восприятияипониманиянаслухнесложныхаутентичныхтекстов,

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного

содержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)

информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумениеопределятьосновную тему(идею)иглавные

факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,отделять

главную информацию от второстепенной, прогнозировать

содержаниетекстапоначалусообщения,игнорироватьнезнакомые

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием нужной (интересующей,

запрашиваемой) информации предполагает умение выделять

нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,

представленную вэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом

наслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,

сообщениеинформационногохарактера.

Языковая сложность текстов для аудирования должна

соответствоватьбазовомууровню (А2– допороговомууровню по

общеевропейскойшкале).

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут.



Смысловоечтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубиной

проникновения в ихсодержание в зависимости отпоставленной

коммуникативной задачи:спониманием основногосодержания,с

пониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации,с

полнымпониманиемсодержаниятекста.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумения:определятьтему(основную мысль),выделять

главныефакты(события)(опускаявторостепенные),прогнозировать

содержание текста по заголовку (началу текста), определять

логическую последовательность главных фактов, событий,

разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловыечасти,

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного

содержания,пониматьинтернациональныеслова.

Чтениеспониманием нужной(интересующей,запрашиваемой)

информациипредполагаетумениенаходитьпрочитанном текстеи

понимать запрашиваемую информацию, представленную в

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме,

оцениватьнайденную информацию сточкизренияеёзначимости

длярешениякоммуникативнойзадачи.

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и

пониманиепредставленнойвнихинформации.

Чтение с полным пониманием содержания несложных

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст

на основе его информационной переработки (смыслового и

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь

изложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстиз

разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных

фрагментов.

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок

из художественного произведения, статья научно-популярного

характера,сообщение информационного характера,объявление,

памятка,инструкция,электронное сообщение личного характера,



стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма).

Языковая сложность текстов для чтения должна

соответствоватьбазовомууровню (А2– допороговомууровню по

общеевропейскойшкале).

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов.

Письменнаяречь
Развитиеуменийписьменнойречи:

составление плана (тезисов) устного или письменного

сообщения;

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных

сведенийвсоответствииснормами,принятымивстране(странах)

изучаемогоязыка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране(странах)изучаемогоязыка(объёмписьма–до120слов);

создание небольшого письменного высказывания с

использованием образца, плана, таблицы и (или)

прочитанного/прослушанного текста (объём письменного

высказывания–до120слов);

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания

прочитанного(прослушанного)текста;

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант

представленияинформации;

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектной

работы(объём–100–120слов).

Языковыезнанияиумения

Фонетическаясторонаречи
Различение на слух,без фонематических ошибок,ведущих к

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе отсутствия фразового

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно

основнымправиламчтения.

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции.

Различение на слух британского и американского вариантов

произношения в прослушанных текстах или услышанных

высказываниях.

Чтение вслух небольших текстов,построенных на изученном

языковом материале, с соблюдением правил чтения и



соответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,

диалог(беседа).

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов.

Графика,орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильное использование знаков препинания: точки,

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения,

запятой при перечислении и обращении,при вводных словах,

обозначающихпорядокмыслейиихсвязь(например,ванглийском

языке:firstly/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,ontheother

hand),апострофа.

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевого

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,

оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи

различныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостности

высказывания.

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного

использования(включая1050лексическихединиц,изученныхранее)

и 1350 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая

1200лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible;

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-

/im-;

словосложение:

образование сложных существительных путём соединения

основы числительногососновойсуществительногосдобавлением

суффикса-ed(eight-legged);



образование сложных существительных путём соединения

основсуществительныхспредлогом(father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения

основы прилагательногососновойпричастиянастоящеговремени

(nice-looking);

образование сложных прилагательных путём соединения

основы прилагательногососновойпричастияпрошедшеговремени

(well-behaved);

конверсия:

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool–tocool).

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Сокращенияиаббревиатуры.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности(firstly,however,finally,atlast,etc.).

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwant

tohavemyhaircut.).

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII).

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer

…/I’drather….

КонструкцияIwish….

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor.

Глаголы в видовременныхформахдействительного залога в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense,

Present/PastPerfectTense,Present/PastContinuousTense,Future-in-the-

Past)и наиболееупотребительныхформахстрадательного залога

(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive).

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair).

Социокультурныезнанияиумения

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс

использованием знаний о национально-культурных особенностях

своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

англоязычнойсреде,знаниеииспользованиевустнойиписьменной

речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в



рамках отобранного тематического содержания (основные

национальныепраздники,традиции,обычаи,традициивпитаниии

проведениидосуга,системаобразования).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны

(стран)изучаемого языка:знакомство с традициями проведения

основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дня

матери,Дняблагодаренияидругихпраздников),сособенностями

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимися

людьми),сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзиии

прозыдляподростковнаанглийскомязыке.

Формирование элементарного представление о различных

вариантаханглийскогоязыка.

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс

использованием знаний о национально-культурных особенностях

своейстраныистраны(стран)изучаемогоязыка.

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.

Развитиеумений:

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоих

родственниковидрузейнаанглийскомязыке;

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в

анкете);

правильно оформлять электронное сообщение личного

характера в соответствии с нормами неофициального общения,

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка;

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной

страныистраны(стран)изучаемогоязыка(основныенациональные

праздники, традиции в проведении досуга и питании,

достопримечательности);

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной

страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных,писателей,

поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменов и

другихлюдей);

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта,

сообщить возможный маршрут,уточнить часы работы и другие

ситуации).



Компенсаторныеумения

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчисле

контекстуальной,догадки;при говорении и письме – перифраза

(толкования),синонимическихсредств,описаниепредметавместо

его названия,при непосредственном общении догадываться о

значениинезнакомыхсловспомощью используемыхсобеседником

жестовимимики.

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение

незнакомыхслов.

Использование при формулировании собственных

высказываний,ключевыхслов,плана.

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,для

понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации.

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)

объектов,явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийв

рамкахизученнойтематики.





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

ИНОСТРАННОМУ(АНГЛИЙСКОМУ)ЯЗЫКУНАУРОВНЕОСНОВНОГО

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной

деятельности организации в соответствии с традиционными

российскими социокультурными и духовно-нравственными

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами

поведения, и способствуют процессам самопознания,

самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции

личности.

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщего

образованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоваться

системойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопыта

деятельности на её основе и в процессе реализации основных

направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

1)гражданскоговоспитания:

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и

реализацииегоправ,уважениеправ,свобод изаконных

интересовдругихлюдей;

 активноеучастиев жизни семьи,организации,местного

сообщества,родногокрая,страны;

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;

 понимание роли различных социальных институтов в

жизничеловека;

 представление об основных правах, свободах и

обязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилах

межличностных отношений в поликультурном и

многоконфессиональномобществе;

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

 готовность к разнообразной совместной деятельности,

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,

активное участие в самоуправлении в образовательной

организации;

 готовность к участию в гуманитарной деятельности

(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней).

2)патриотическоговоспитания:



 осознание российской гражданской идентичности в

поликультурном и многоконфессиональном обществе,

проявлениеинтересакпознанию родногоязыка,истории,

культуры Российской Федерации,своего края,народов

России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины –

России,к науке,искусству,спорту,технологиям,боевым

подвигамитрудовымдостижениямнарода;

 уважение к символам России, государственным

праздникам,историческому и природному наследию и

памятникам,традициям разныхнародов,проживающихв

роднойстране.

3)духовно-нравственноговоспитания:

 ориентациянаморальныеценностиинормы вситуациях

нравственноговыбора;

 готовность оценивать своё поведение и поступки,

поведение и поступки других людей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания

последствийпоступков;

 активное неприятие асоциальных поступков,свобода и

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногои

общественногопространства.

4)эстетическоговоспитания:

 восприимчивостькразным видам искусства,традициям и

творчеству своего и других народов, понимание

эмоциональноговоздействияискусства;

 осознание важности художественной культуры как

средствакоммуникацииисамовыражения;

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,

роли этнических культурных традиций и народного

творчества;

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

5)физического воспитания,формирования культуры здоровья и

эмоциональногоблагополучия:

 осознаниеценностижизни;

 ответственноеотношениексвоемуздоровью иустановка

наздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение

гигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);



 осознание последствий и неприятие вредных привычек

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформ

вредадляфизическогоипсихическогоздоровья;

 соблюдение правил безопасности,в том числе навыков

безопасногоповедениявИнтернет-среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и

меняющимсясоциальным,информационнымиприродным

условиям,в том числе осмысляя собственный опыт и

выстраиваядальнейшиецели;

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,

умение управлять собственным эмоциональным

состоянием;

 сформированность навыка рефлексии,признание своего

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека.

6)трудовоговоспитания:

 установка на активное участие в решении практических

задач(врамкахсемьи,организации,населенногопункта,

родного края) технологической и социальной

направленности,способностьинициировать,планироватьи

самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;

 интерес к практическому изучению профессий и труда

различного рода,в том числе на основе применения

изучаемогопредметногознания;

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизни

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие

необходимыхуменийдляэтого;

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;

 осознанный выбор и построение индивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учётом

личныхиобщественныхинтересов,ипотребностей.

7)экологическоговоспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и

естественных наук для решения задач в области

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих

возможныхпоследствийдляокружающейсреды;

 повышение уровня экологической культуры,осознание

глобальногохарактераэкологическихпроблем ипутейих



решения;активноенеприятиедействий,приносящихвред

окружающейсреде;

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в

условиях взаимосвязи природной, технологической и

социальнойсред;

 готовность к участию в практической деятельности

экологическойнаправленности.

8)ценностинаучногопознания:

 ориентация в деятельности на современную систему

научных представлений об основных закономерностях

развития человека,природы и общества,взаимосвязях

человекасприроднойисоциальнойсредой;

 овладение языковой и читательской культурой как

средствомпознаниямира;

 овладение основными навыками исследовательской

деятельности, установка на осмысление опыта,

наблюдений,поступков и стремление совершенствовать

пути достижения индивидуального и коллективного

благополучия.

9)адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной

иприроднойсреды:

 освоение обучающимися социального опыта, основных

социальныхролей,соответствующихведущейдеятельности

возраста,норм и правил общественного поведения,форм

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,

атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииз

другойкультурнойсреды;

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях

неопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;

 способность действовать в условиях неопределённости,

повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую

деятельность,втом числеумениеучитьсяудругихлюдей,

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки

икомпетенцииизопытадругих;

 навык выявления и связывания образов, способность

формирования новых знаний,в том числе способность

формулировать идеи,понятия,гипотезы об объектах и

явлениях,в том числе ранее не известных,осознавать



дефицит собственных знаний и компетентностей,

планироватьсвоёразвитие;

 умение распознавать конкретные примеры понятия по

характернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствии

с определением и простейшими свойствами понятия,

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятие

и его свойства при решении задач (далее – оперировать

понятиями), а также оперировать терминами и

представлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы,

обществаиэкономики;

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на

окружающую среду, достижений целей и преодоления

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

 способностьобучающихсяосознаватьстрессовую ситуацию,

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;

 восприниматьстрессовую ситуацию каквызов,требующий

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать

принимаемыерешенияидействия;

 формулировать и оценивать риски и последствия,

формировать опыт,находить позитивное в произошедшей

ситуации;

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского)языка на

уровне основного общего образования у обучающегося будут

сформированы познавательныеуниверсальныеучебныедействия,

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные

универсальныеучебныедействия.

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия

Базовыелогическиедействия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки

объектов(явлений);

 устанавливать существенный признак классификации,

основания для обобщения и сравнения, критерии

проводимогоанализа;



 с учётом предложенной задачи выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи

противоречий;

 выявлять дефицитинформации,данных,необходимых

длярешенияпоставленнойзадачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении

явленийипроцессов;

 проводить выводы с использованием дедуктивных и

индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной

задачи (сравнивать несколько вариантов решения,

выбирать наиболее подходящий с учётом

самостоятельновыделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

 использовать вопросы как исследовательский

инструментпознания;

 формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

 формулировать гипотезу об истинности собственных

суждений и суждений других,аргументировать свою

позицию,мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследование

по установлению особенностей объекта изучения,

причинно-следственныхсвязейизависимостиобъектов

междусобой;

 оценивать на применимость и достоверность

информацию, полученную в ходе исследования

(эксперимента);

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо

результатам проведённого наблюдения, опыта,

исследования, владеть инструментами оценки

достоверностиполученныхвыводовиобобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие

процессов,событийиихпоследствияваналогичныхили



сходных ситуациях,выдвигать предположения об их

развитиивновыхусловияхиконтекстах.

Работасинформацией:

 применятьразличныеметоды,инструменты изапросы

при поиске и отборе информации или данных из

источников сучётом предложенной учебной задачи и

заданныхкритериев;

 выбирать, анализировать, систематизировать и

интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных

информационныхисточниках;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму

представления информации и иллюстрировать

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,

инойграфикойиихкомбинациями;

 оценивать надёжность информации по критериям,

предложенным педагогическим работником или

сформулированнымсамостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать

информацию.

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия

Общение:

 воспринимать и формулировать суждения,выражать

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и

письменныхтекстах;

 распознавать невербальные средства общения,

понимать значение социальных знаков,распознавать

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать

конфликты,вестипереговоры;

 понимать намерения других,проявлять уважительное

отношение к собеседнику и в корректной форме

формулироватьсвоивозражения;

 входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросы по

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеобщения;



 сопоставлять свои суждения с суждениями других

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство

позиций;

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта

(эксперимента,исследования,проекта);

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётом

задач презентации и особенностей аудитории и в

соответствии сним составлять устныеи письменные

текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия

Совместнаядеятельность

 понимать и использовать преимущества командной и

индивидуальной работы при решении конкретной

проблемы,обосновывать необходимость применения

групповых форм взаимодействия при решении

поставленнойзадачи;

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,

договариваться, обсуждать процесс и результат

совместнойработы;

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять

готовность руководить, выполнять поручения,

подчиняться;

 планировать организацию совместной работы,

определять свою роль (с учётом предпочтений и

возможностей всех участников взаимодействия),

распределять задачи между членами команды,

участвоватьв групповыхформахработы (обсуждения,

обменмнениями,мозговыештурмыииные);

 выполнятьсвою частьработы,достигатькачественного

результата по своемунаправлению и координировать

своидействиясдругимичленамикоманды;

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпо

критериям, самостоятельно сформулированным

участникамивзаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад

каждого члена команды в достижение результатов,

разделять сферу ответственности и проявлять

готовностькпредоставлениюотчётапередгруппой.



Самоорганизация

 выявлять проблемы для решения в жизненных и

учебныхситуациях;

 ориентироваться в различных подходах принятия

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,

принятиерешенийгруппой);

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи

(или его часть),выбирать способ решения учебной

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных

возможностей, аргументировать предлагаемые

вариантырешений;

 составлять план действий (план реализации

намеченного алгоритма решения), корректировать

предложенный алгоритм с учётом получения новых

знанийобизучаемомобъекте;

 проводитьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль

 владеть способами самоконтроля,самомотивации и

рефлексии;

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

 учитывать контексти предвидеть трудности,которые

могут возникнуть при решении учебной задачи,

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

 объяснять причины достижения (недостижения)

результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, находить позитивное в

произошедшейситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основеновых

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных

ошибок,возникшихтрудностей;

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Эмоциональныйинтеллект

 различать, называть и управлять собственными

эмоциямииэмоциямидругих;

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

 ставить себя на место другого человека,понимать

мотивыинамерениядругого;

 регулироватьспособвыраженияэмоций.

Приниматьсебяидругих



 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;

признавать своё право на ошибкуи такое же право

другого;

 приниматьсебяидругих,неосуждая;

 открытостьсебеидругим;

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкуориентированы наприменениезнаний,умений

и навыковвучебныхситуацияхи реальныхжизненныхусловиях,

должны отражатьсформированностьиноязычнойкоммуникативной

компетенции на допороговом уровне в совокупности её

составляющих – речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной).

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкукконцуобученияв5классе:

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вести разные виды диалогов (диалогэтикетного

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в

рамкахтематического содержания речи в стандартныхситуациях

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными

опорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране

(странах)изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого

собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний

(описание,втомчислехарактеристика,повествование(сообщение)с

вербальнымии(или)зрительнымиопорамиврамкахтематического

содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6

фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с

вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 5–6 фраз),

краткоизлагатьрезультаты выполненнойпроектнойработы (объём

–до6фраз);

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорысразной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного

содержания,с пониманием запрашиваемой информации (время



звучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты);

смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформации(объём текста(текстов)длячтения–

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

пониматьпредставленнуювнихинформацию;

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками,

заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,

всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемого

языка,писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдая

речевой этикет,принятый в стране (странах)изучаемого языка

(объёмсообщения–до60слов);

2)владеть фонетическими навыками:различать на слух,без

ошибок,ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе применять правила

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах,выразительно

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей

интонацией,демонстрируя понимание содержания текста,читать

новыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать

изученныеслова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку,

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише) и

правильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексических

единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных на уровне

начальногообщегообразования),обслуживающихситуацииобщения

в рамкахотобранного тематического содержания,ссоблюдением

существующейнормылексическойсочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи



родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации:

именасуществительныессуффиксами-er/-or,-ist,-sion/-tion,имена

прилагательныессуффиксами-ful,-ian/-an,наречияссуффиксом-ly,

имена прилагательные, имена существительные и наречия с

отрицательнымпрефиксомun-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученныесинонимыиинтернациональныеслова;

4) понимать особенности структуры простых и сложных

предложений английского языка, различных коммуникативных

типовпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимив

определённомпорядке;

вопросительные предложения (альтернативный и

разделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense);

глаголы в видо-временныхформахдействительного залогав

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и

вопросительныхпредложениях;

именасуществительныевомножественном числе,втом числе

именасуществительные,имеющиеформутолько множественного

числа;

имена существительные с причастиями настоящего и

прошедшеговремени;

наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях,образованныепоправилу,иисключения;

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементы речевого

поведенческого этикета в стране (странах)изучаемого языка в

рамкахтематическогосодержания;

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболее

употребительную лексику,обозначающую фоновую лексикустраны

(стран)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи;

правильно оформлять адрес,писать фамилии и имена (свои,

родственниковидрузей)наанглийскомязыке(ванкете,формуляре);

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете

роднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка;

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при



чтении и аудировании языковую догадку, в том числе

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся

необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации;

7)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием

материалов на английском языке с применением ИКТ,соблюдая

правилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники,в том

числеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе.

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкукконцуобученияв6классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вести разные виды диалогов (диалогэтикетного

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в

рамкахотобранноготематическогосодержанияречивстандартных

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)со

зрительными опорами,с соблюдением норм речевого этикета,

принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 5 реплик со

стороныкаждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний

(описание,втомчислехарактеристика,повествование(сообщение))

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках

тематического содержания речи (объём монологического

высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание

прочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами

(объём – 7–8 фраз);кратко излагать результаты выполненной

проектнойработы(объём–7–8фраз);

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова,со зрительными опорами или без опоры в

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основногосодержания,спониманием запрашиваемой

информации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до

1,5минут);

смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной



задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием

запрашиваемойинформации(объём текста(текстов)длячтения–

250–300 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы)и

понимать представленную в них информацию,определять тему

текстапозаголовку;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в

соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране

(странах)изучаемогоязыка,суказаниемличнойинформации,писать

электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,

принятыйвстране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения–

до 70 слов),создавать небольшое письменное высказывание с

использованием образца,плана,ключевыхслов,картинок(объём

высказывания–до70слов);

2)владеть фонетическими навыками:различать на слух,без

ошибок,ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе применять правила

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах,выразительно

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей

интонацией,демонстрируя понимание содержания текста,читать

новыесловасогласноосновнымправиламчтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать

изученныеслова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку,

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише) и

правильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексических

единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержания,с соблюдением существующей нормы лексической

сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации:

имена существительные с помощью суффикса -ing, имена



прилагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

различные средства связи для обеспечения целостности

высказывания;

4) понимать особенности структуры простых и сложных

предложений английского языка, различных коммуникативных

типовпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

сложноподчинённые предложения с придаточными

определительнымиссоюзнымисловамиwho,which,that;

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивременис

союзамиfor,since;

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;

глаголы в видовременныхформахдействительного залога в

изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense;

всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past

ContinuousTense;

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/have

to,may,should,need);

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew);

возвратные,неопределённые местоимения some,any и их

производные(somebody,anybody;something,anything,etc.),everyи

производные(everybody,everythingи другие)вповествовательных

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях;

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000);

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементы речевого

поведенческого этикета в стране (странах)изучаемого языка в

рамкахтематическогосодержанияречи;

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболее

употребительную лексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамках

тематическогосодержанияречи;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете

роднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка;

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;



6) владеть компенсаторными умениями:использовать при

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся

необходимойдляпониманияосновногосодержания,прочитанного

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте

запрашиваемойинформации;

7)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием

материаловнаанглийском языкесприменением информационно-

коммуникативныхтехнологий,соблюдаяправилаинформационной

безопасностиприработевсетиИнтернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники,в том

числеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и

письменногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдьми

другойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементы иосновные

функцииврамкахизученнойтематики.

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкукконцуобученияв7классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вести разные виды диалогов (диалогэтикетного

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)в

рамкахтематического содержания речи в стандартныхситуациях

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными

опорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране

(странах)изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого

собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний

(описание,втомчислехарактеристика,повествование(сообщение))

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках

тематического содержания речи (объём монологического

высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или)

зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать

результатывыполненнойпроектнойработы(объём–8–9фраз);

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,в



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основногосодержания,спониманием запрашиваемой

информации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до

1,5минут);

смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,с

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного

содержания,спониманием нужной(запрашиваемой)информации,с

полным пониманием информации,представленной в тексте в

эксплицитной(явной)форме(объёмтекста(текстов)длячтения–до

350слов),читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)

и понимать представленную в них информацию, определять

последовательностьглавныхфактов(событий)втексте;

письменнаяречь:заполнятьанкеты иформуляры суказанием

личной информации; писать электронное сообщение личного

характера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране(странах)

изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов),создавать

небольшоеписьменноевысказываниесиспользованием образца,

плана,ключевыхслов,таблицы(объёмвысказывания–до90слов);

2)владетьфонетическиминавыками:различатьразличатьна

слух,безошибок,ведущихксбою коммуникации,произноситьслова

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе применять правила

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах,выразительно

читатьвслухнебольшиеаутентичныетексты объёмом до100слов,

построенные на изученном языковом материале,с соблюдением

правилчтенияисоответствующейинтонацией,читатьновыеслова

согласноосновнымправиламчтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать

изученныеслова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку,

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3)распознавать в устной речи и письменном тексте 1000

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише) и

правильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексических

единиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического



содержания,с соблюдением существующей нормы лексической

сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации:

именасуществительныеспомощью суффиксов-ness,-ment,имена

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена

прилагательныеинаречияспомощью отрицательныхпрефиксовin-

/im-,сложные имена прилагательные путем соединения основы

прилагательного с основой существительного с добавлением

суффикса-ed(blue-eyed);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные синонимы, антонимы, многозначные слова,

интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовыеглаголы;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностии

целостностивысказывания;

4) понимать особенности структуры простых и сложных

предложений и различных коммуникативных типов предложений

английскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);

условные предложения реального (Conditional0,ConditionalI)

характера;

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформы

Future Simple Tense и PresentContinuous Tense для выражения

будущегодействия;

конструкциюusedto+инфинитивглагола;

глаголы в наиболее употребительныхформахстрадательного

залога(Present/PastSimplePassive);

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;

модальныйглаголmight;

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;

early);

местоименияother/another,both,all,one;

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел

(до1000000);

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементы речевого

поведенческого этикета,принятые в стране (странах)изучаемого



языкаврамкахтематическогосодержания;

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболее

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран)

изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и

культурном наследиироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка;

кратко представлять Россию и страну (страны)изучаемого

языка;

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе

контекстуальную,принепосредственномобщении–переспрашивать,

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов,

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для

понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного)

текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием

материаловнаанглийском языкесприменением информационно-

коммуникативныхтехнологий,соблюдаяправилаинформационной

безопасностиприработевсетиИнтернет;

8)использовать иноязычные словари и справочники,в том

числеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и

письменногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдьми

другойкультуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементы иосновные

функцииврамкахизученнойтематики.

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкукконцуобученияв8классе:

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:вести разные виды диалогов (диалогэтикетного

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)в

рамкахтематического содержания речи в стандартныхситуациях

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными

опорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране

(странах)изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого

собеседника);



создавать разные виды монологических высказываний

(описание,втомчислехарактеристика,повествование(сообщение))

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках

тематического содержания речи (объём монологического

высказывания–до9–10фраз),выражатьикраткоаргументировать

своё мнение, излагать основное содержание прочитанного

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными

опорами (объём – 9–10 фраз),излагатьрезультаты выполненной

проектнойработы(объём–9–10фраз);

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые

явления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманием основного содержания, с пониманием нужной

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания

текста (текстов)для аудирования – до 2 минут),прогнозировать

содержаниезвучащеготекстапоначалусообщения;

смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые

явления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием нужной

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным

пониманием содержания (объём текста (текстов)для чтения –

350–500слов),читатьнесплошныетексты (таблицы,диаграммы)и

понимать представленную в них информацию, определять

последовательностьглавныхфактов(событий)втексте;

письменнаяречь:заполнятьанкеты и формуляры,сообщаяо

себеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымив

стране(странах)изучаемогоязыка,писатьэлектронноесообщение

личного характера,соблюдая речевой этикет,принятый в стране

(странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов),

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесиспользованием

образца,плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного)

текста(объёмвысказывания–до110слов);

2)владеть фонетическими навыками:различать на слух,без

ошибок,ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе применять правила

отсутствия фразового ударения на служебных словах,владеть



правиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетексты

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей

интонацией,демонстрирующей понимание текста,читать новые

слова согласно основным правилам чтения, владеть

орфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку,

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3)распознавать в устной речи и письменном тексте 1250

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише) и

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050

лексическихединиц,обслуживающихситуации общения в рамках

тематического содержания,с соблюдением существующих норм

лексическойсочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации:

именасуществительныеспомощью суффиксов-ity,-ship,-ance/-ence,

именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя

существительноеотнеопределённойформыглагола(towalk–awalk),

глагол от имени существительного (a present– to present),имя

существительноеотприлагательного(rich–therich);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные многозначные слова,синонимы,антонимы;наиболее

частотныефразовыеглаголы,сокращенияиаббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностии

целостностивысказывания;

4) понимать особенностей структуры простых и сложных

предложений английского языка, различных коммуникативных

типовпредложенийанглийскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense;

повествовательные (утвердительные и отрицательные),

вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречив



настоящемипрошедшемвремени;

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения;

согласование подлежащего, выраженного собирательным

существительным(family,police),сосказуемым;

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething;

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/to

seem;

конструкции be/getused to do something;be/getused doing

something;

конструкциюboth…and…;

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth);

глаголы в видовременныхформахдействительного залога в

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense,Present Perfect

ContinuousTense,Future-in-the-Past);

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени;

неличные формы глагола (инфинитив,герундий,причастия

настоящегоипрошедшеговремени);

наречияtoo–enough;

отрицательные местоимения no (и его производные nobody,

nothing,etc.),none;

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

осуществлять межличностное и межкультурное общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей

страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического

содержанияречи;

кратко представлять родную страну/малую родину и страну

(страны) изучаемого языка (культурные явления и события;

достопримечательности,выдающиесялюди);

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта,

сообщитьвозможныймаршрут);

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при

чтении и аудировании языковую,в том числе контекстуальную,

догадку,принепосредственномобщении–переспрашивать,просить

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать



информацию, не являющуюся необходимой для понимания

основного содержания,прочитанного (прослушанного)текста или

длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7)понимать речевые различия в ситуациях официального и

неофициального общения в рамках отобранного тематического

содержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредствасих

учётом;

8) рассматривать несколько вариантов решения

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой

деятельности(говорениииписьменнойречи);

9)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием

материаловнаанглийском языкесприменением информационно-

коммуникативныхтехнологий,соблюдаяправилаинформационной

безопасностиприработевсетиИнтернет;

10)использовать иноязычныесловари и справочники,в том

числеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и

письменного общениясносителями иностранного языка,людьми

другойкультуры;

12)сравнивать (в том числе устанавливать основания для

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементы иосновные

функцииврамкахизученнойтематики.

Предметныерезультаты освоенияпрограммы поиностранному

(английскому)языкукконцуобученияв9классе:
1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение: вести комбинированный диалог, включающий

различные виды диалогов (диалогэтикетного характера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-расспрос),диалог-обменмнениямив

рамкахтематического содержания речи в стандартныхситуациях

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными

опорами или без опор,с соблюдением норм речевого этикета,

принятоговстране(странах)изучаемогоязыка(до6–8репликсо

стороныкаждогособеседника);

создавать разные виды монологических высказываний

(описание,втом числехарактеристика,повествование(сообщение),

рассуждение)свербальнымии(или)зрительнымиопорамиилибез

опор в рамках тематического содержания речи (объём

монологическоговысказывания–до10–12фраз),излагатьосновное

содержаниепрочитанного(прослушанного)текстасозрительнымии



(или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз),излагать

результатывыполненнойпроектнойработы(объём–10–12фраз);

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые

явления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с

пониманием основного содержания, с пониманием нужной

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания

текста(текстов)дляаудирования–до2минут);

смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые

явления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием нужной

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным

пониманием содержания (объём текста (текстов)для чтения –

500–600 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы,

диаграммы) и понимать представленную в них информацию,

обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию;

письменнаяречь:заполнятьанкеты и формуляры,сообщаяо

себеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымив

стране(странах)изучаемогоязыка,писатьэлектронноесообщение

личного характера,соблюдая речевой этикет,принятый в стране

(странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов),

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесиспользованием

образца,плана,таблицы,прочитанного (прослушанного) текста

(объём высказывания – до 120 слов),заполнять таблицу,кратко

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста,

письменно представлять результаты выполненной проектной

работы(объём–100–120слов);

2)владеть фонетическими навыками:различать на слух,без

ошибок,ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,в том числе применять правила

отсутствия фразового ударения на служебных словах,владеть

правиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетексты

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом

материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей

интонацией,демонстрируя понимание содержания текста,читать

новыесловасогласноосновнымправиламчтения.



владеть орфографическими навыками: правильно писать

изученныеслова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку,

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую приперечислениииобращении,апостроф,пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350

лексических единиц (слов,словосочетаний,речевых клише) и

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200

лексическихединиц,обслуживающихситуации общения в рамках

тематического содержания,ссоблюдением существующей нормы

лексическойсочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации:

глаголы с помощью префиксов under-,over-,dis-,mis-,имена

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-,

сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновы числительногос

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged),

сложное существительное путём соединения основ

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное

прилагательное путём соединения основы прилагательного с

основой причастия I(nice-looking),сложное прилагательное путём

соединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved),глаголот

прилагательного(cool–tocool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова,

наиболеечастотныефразовыеглаголы,сокращенияиаббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностии

целостностивысказывания;

4) понимать особенности структуры простых и сложных

предложений и различных коммуникативных типов предложений

английскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwant

tohavemyhaircut.);

предложениясIwish;

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII);



конструкцию длявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer

…/I’drather…;

предложениясконструкциейeither…or,neither…nor;

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive;

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair);

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболее

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран)

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи

(основныенациональныепраздники,обычаи,традиции);

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции;

иметь элементарные представления о различных вариантах

английскогоязыка;

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и

культурном наследиироднойстраны истраны (стран)изучаемого

языка,представлятьРоссию истрану(страны)изучаемогоязыка,

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневного

общения;

6) владеть компенсаторными умениями:использовать при

говорении переспрос, использовать при говорении и письме

перифраз (толкование), синонимические средства, описание

предмета вместо его названия,при чтении и аудировании –

языковую догадку,в том числе контекстуальную,игнорировать

информацию, не являющуюся необходимой для понимания

основного содержания,прочитанного (прослушанного)текста или

длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7) рассматривать несколько вариантов решения

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой

деятельности(говорениииписьменнойречи);

8)участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием

материаловнаанглийском языкесприменением информационно-

коммуникативныхтехнологий,соблюдаяправилаинформационной

безопасностиприработевсетиИнтернет;

9)использовать иноязычные словари и справочники,в том

числеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и

письменного общениясносителями иностранного языка,людьми

другойкультуры;

11)сравнивать (в том числе устанавливать основания для



сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементы иосновные

функцииврамкахизученнойтематики.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

5КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольные

работы

1
Моясемья.Моидрузья.Семейные

праздники:деньрождения,Новыйгод
12 1

2
Внешностьихарактерчеловека

(литературногоперсонажа)
8 1

3

Досугиувлечения(хобби)

современногоподростка(чтение,кино,

спорт)

6 0.5

4
Здоровыйобразжизни:режимтрудаи

отдыха,здоровоепитание
7 0.5

5
Покупки:одежда,обувьипродукты

питания
6 1

6

Школа,школьнаяжизнь,школьная

форма,изучаемыепредметы.

Перепискасиностранными

сверстниками

9 1

7
Каникулывразличноевремягода.

Видыотдыха
9 1

8
Природа:дикиеидомашниеживотные.

Погода
15 1

9 Роднойгород(село).Транспорт 8 1

10 Роднаястранаистрана(страны) 17 1



изучаемогоязыка.Ихгеографическое

положение,столицы,

достопримечательности,культурные

особенности(национальные

праздники,традиции,обычаи)

11

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны(стран)изучаемогоязыка:

писатели,поэты

5 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10



6КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольные

работы

1
Взаимоотношениявсемьеис

друзьями.Семейныепраздники
10 1

2
Внешностьихарактерчеловека

(литературногоперсонажа)
7 1

3

Досугиувлечения(хобби)

современногоподростка(чтение,кино,

театр,спорт)

10 1

4

Здоровыйобразжизни:режимтрудаи

отдыха,фитнес,сбалансированное

питание

10 1

5
Покупки:одежда,обувьипродукты

питания
8 1

6

Школа,школьнаяжизнь,школьная

форма,изучаемыепредметы,

любимыйпредмет,правилаповедения

вшколе.Перепискасиностранными

сверстниками

10 1

7

Каникулывразличноевремягода.

Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии

ииностраннымстранам

10 1

8
Природа:дикиеидомашниеживотные.

Климат,погода
7 0.5



9

Жизньвгородеисельскойместности.

Описаниеродногогорода(села).

Транспорт

10 0.5

10

Роднаястранаистрана(страны)

изучаемогоязыка.Ихгеографическое

положение,столицы,население,

официальныеязыки,

достопримечательности,культурные

особенности(национальные

праздники,традиции,обычаи)

10 1

11

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны(стран)изучаемогоязыка:

писатели,поэты,учёные

10 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10



7КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольны

еработы

Практически

еработы

1

Взаимоотношениявсемьеис

друзьями.Семейныепраздники.

Обязанностиподому

7 1

2
Внешностьихарактерчеловека

(литературногоперсонажа)
5 1

3

Досугиувлечения(хобби)

современногоподростка(чтение,кино,

театр,музей,спорт,музыка)

16 1

4

Здоровыйобразжизни:режимтрудаи

отдыха,фитнес,сбалансированное

питание

7 1

5
Покупки:одежда,обувьипродукты

питания
7 1

6

Школа,школьнаяжизнь,школьная

форма,изучаемыепредметы,

любимыйпредмет,правилаповедения

вшколе,посещениешкольной

библиотеки(ресурсногоцентра).

Перепискасиностранными

сверстниками

8 1

7

Каникулывразличноевремягода.

Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии

изарубежнымстранам

10 1



8
Природа:дикиеидомашниеживотные.

Климат,погода
8 0.5

9

Жизньвгородеисельскойместности.

Описаниеродногогорода(села).

Транспорт

9 0.5

10
Средствамассовойинформации

(телевидение,журналы,Интернет)
8 1

11

Роднаястранаистрана(страны)

изучаемогоязыка.Ихгеографическое

положение,столицы,население,

официальныеязыки,

достопримечательности,культурные

особенности(национальные

праздники,традиции,обычаи)

8 0.5

12

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны(стран)изучаемогоязыка:

учёные,писатели,поэты,спортсмены

9 0.5

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10 0



8КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольны

еработы

Практически

еработы

1

Взаимоотношениявсемьеис

друзьями.Семейныепраздники.

Обязанностиподому

9 1

2
Внешностьихарактерчеловека

(литературногоперсонажа)
9 1

3

Досугиувлечения(хобби)

современногоподростка(чтение,кино,

театр,музей,спорт,музыка)

6 0.5

4

Здоровыйобразжизни:режимтрудаи

отдыха,фитнес,сбалансированное

питание

10 0.5

5
Покупки:одежда,обувьипродукты

питания
8 1

6

Школа,школьнаяжизнь,школьная

форма,изучаемыепредметы,

любимыйпредмет,правилаповедения

вшколе,посещениешкольной

библиотеки(ресурсногоцентра).

Перепискасиностранными

сверстниками

10 1

7

Каникулывразличноевремягода.

Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии

изарубежнымстранам

6 1



8
Природа:дикиеидомашниеживотные.

Климат,погода
13 1

9

Жизньвгородеисельскойместности.

Описаниеродногогорода(села).

Транспорт

6 1

10
Средствамассовойинформации

(телевидение,журналы,Интернет)
7 1

11

Роднаястранаистрана(страны)

изучаемогоязыка.Ихгеографическое

положение,столицы,население,

официальныеязыки,

достопримечательности,культурные

особенности(национальные

праздники,традиции,обычаи)

12 0.5

12

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны(стран)изучаемогоязыка:

учёные,писатели,поэты,спортсмены

6 0.5

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10 0



9КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольны

еработы

Практически

еработы

1
Взаимоотношениявсемьеис

друзьями.Конфликтыиихразрешение
11 1

2
Внешностьихарактерчеловека

(литературногоперсонажа)
5 1

3

Досугиувлечения(хобби)

современногоподростка(чтение,кино,

театр,музыка,музей,спорт,живопись;

компьютерныеигры).Ролькнигив

жизниподростка

14 1

4

Здоровыйобразжизни:режимтрудаи

отдыха,фитнес,сбалансированное

питание.Посещениеврача

10 1

5

Покупки:одежда,обувьипродукты

питания.Карманныеденьги.

Молодёжнаямода

4 1

6

Школа,школьнаяжизнь,изучаемые

предметыиотношениекним.

Взаимоотношениявшколе:проблемы

иихрешение.Перепискас

иностраннымисверстниками

5 1

7

Видыотдыхавразличноевремягода.

ПутешествияпоРоссиии

иностраннымстранам.Транспорт

12 1



8

Природа:флораифауна.Проблемы

экологии.Защитаокружающейсреды.

Климат,погода.Стихийныебедствия

11 1

9
Средствамассовойинформации

(телевидение,радио,пресса,Интернет)
6 1

10

Роднаястранаистрана(страны)

изучаемогоязыка.Ихгеографическое

положение,столицыикрупныегорода,

регионы,население,официальные

языки,достопримечательности,

культурныеособенности

(национальныепраздники,

знаменательныедаты,традиции,

обычаи),страницыистории

14 0.5

11

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны(стран)изучаемогоязыка,их

вкладвнаукуимировуюкультуру:

государственныедеятели,учёные,

писатели,поэты,художники,

музыканты,спортсмены

10 0.5

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 10 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧЕНИКА



1.ВаулинаЮ.Е.,ЭвансВ.,ДулиДж.,ПодолякоО.Е.УМК«Английский

вфокусе»учебникдля5,6,7,8,9класса.–М.:Express

Publishing:Просвещение,

2.ВаулинаЮ.Е.,ЭвансВ.,ДулиДж.,ПодолякоО.Е.УМК«Английский

вфокусе»рабочаятетрадьдля5,6,7,8,9класса.–М.:Express

Publishing:Просвещение



МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧИТЕЛЯ

1.ВаулинаЮ.Е.идр.Spotlight5,6,7,8,9.Teacher'sBook.Английскийв

фокусе.5,6,7,8,9класс.Книгадляучителя.М.:ExpressPublishing,

Просвещение

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫ ИРЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

Цифровыеобразовательныересурсы:

-http://www.homeenglish.ru/school.htm -Английскийязыкдля

школьниковистудентов.

-http://www.alleng.ru/english/eng.htm -Английскийязык-English

language

-http://www.englishatschool.ru/Журнал“Английскийязыквшколе”



-http://www.englishteachers.ru/Порталдляучителейанглийского

языка

-http://www.english.language.ru–Вседляизучающиханглийский

язык

-http://lessons.study.ru–Всяграмматикаанглийскогоязыка

-http://www.mystudy.ruГрамматикаанглийскогоязыка

-http://www.prosv.ru/umk/spotlight-Сайтдополнительных

образовательныхресурсовУМК«Английскийвфокусе»

-http://veryvocabulary.blogspot.com -Аудирование,обучениелексике

-http://www.podcastsinenglish.com/index.htm -Аудиотекстыдля

школьниковразноговозраста
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Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому языку как второму языку) 

в 8 классе  

Рабочая программа по английскому  языку(как второму) в 8 классе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение  каждой темы. 

     Рабочая программа по иностранному языку (английский  язык как второй язык) для 8 класса составлена    на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2022 г.  

№858 «Об утверждении федерального перечня учебников при реализации, допущенных к использованию имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 287 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287». 

5. Учебный план МБОУ СШ №85 на 2023-2024 уч.г. 

 

Рабочая программа создана для учителей английского  языка, работающих в общеобразовательных организациях по УМК «Английский язык  как второй 

иностранный» авторы - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Москва «Дрофа».  На изучение предмета в 8 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный год. 

В связи с тем, что второй иностранный язык был введён в учебный план МБОУ СШ №85  в 8 классе 2019-20 уч.года, решением ШМО учителей 

иностранного языка было принято использование в 8 классе для изучения второго иностранного языка учебника серии «Английский язык  как второй 

иностранный» авторы -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева», первого года обучения для 5-го класса. В программу были внесены коррективы и включены 

основные лексические и грамматические темы по иностранному (английскому) языку, что позволяет учащимся достигнуть необходимый уровень владения 

вторым иностранным языком.   

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

• речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное общение     в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



• социокультурную компетенцию – готовность и способность строить межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны изучаемого 

языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  осуществлять  автономное изучение иностранных языков, владение  общими и 

специальными учебными умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 4 фразы), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 4 фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 4 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 150 слов), читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 30 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 



выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 300 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного минимума); 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:  

предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense; 

предложения с краткими глагольными формами; 

глагольная конструкция have got; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present Simple); 

предложения с there + to be; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1–100); 

предлоги места, направления, времени; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 



6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Формы организации контроля: 

     диктант (словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

тест, самостоятельная работа, контрольная работа; 

проверочная работа с выборочным ответом; 

устное высказывание  по теме; 

диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

2. Формы организации учебных  занятий:  

Урок формирования первичных речевых умений и навыков; 

Урок применения предметных ЗУНов и УУД 

Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных действий 

Урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

 

Тематическое планирование 

 

  

Название разделов 

Количество 

часов 

в том числе к/р 

1 Раздел 1. Знакомство 3  

2 Раздел 2. Мир вокруг нас 5  

3 Раздел 3. Семья 5 1 

4 Раздел 4. Города и страны 4  

5 Раздел 5. Время, часы, минуты 3 1 

6 Раздел 6. Цвета вокруг нас 5  

7 Раздел 7. Празднование дня рождения 5  



8 Раздел 8. Человек и его дом 4 1 

 Итого 34 3 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика  Примечани

е 

1 Знакомство Значение и роль английского языка 

в современном мире. 

Народонаселение Великобритании. 

Приветствие, знакомство, 

прощание. 

• 3 • Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, знакомятся, узнают, как дела, прощаются).  

• Воспроизводят наизусть тексты песен “The Hello Song”, 

“What’s your name?”. 

 

2 Мир вокруг нас • Что мы видим вокруг. Выражение 

благодарности. Описание 

качественных характеристик людей 

и предметов. Введение незнакомых 

людей в круг общения. Описание 

качественных характеристик людей 

и предметов. 

• 5 • Воспроизводят наизусть текст рифмовки “Hickory, dickory, 

dock”. 

• Участвуют в игре «Экскурсия по выставке детских 

рисунков». 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

 

3 Семья • Описание собственных ощущений 

и характеристик. Состав семьи. 

Общение с членами семьи по 

разным поводам (уходя в школу, 

возвращаясь домой и т. д.). 

Животные на ферме. 

• 5 • Воспроизводят наизусть текст песни“If You Are Happy”. 

• Участвуют в игре «На ферме». Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

 

4 Города и страны. • Место жительства и место 

нахождения человека. Города 

Европы. Страны и континенты.        

Выражение преференций. 

• 4 • Воспроизводят наизусть тексты песен “Where Are You  

From?” “I Like”. 

• Выразительно читают вслух текст “Ben and Kim”, 

построенный на изученном языковом материале. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 



5 Время, часы, минуты. • Обозначение и выражение 

времени. Местоположение 

предметов, людей и животных. 

Ведение счета. 

• 3 • Воспроизводят наизусть текст песни “Ten Little Indians” и 

рифмовок“This, That, These, Those”, “Look at That”, “Who Are 

You?”. 

• Участвуют в диалоге «Разговор по телефону». 

• Выразительно читают вслух тексты “In the Park”, “Dog”, 

построенные  на изученном языковом материале. 

 

6 Цвета вокруг нас • Основные цвета. Приветствие в 

разное время суток. Номера 

телефонов. Возраст человека. 

Качественные характеристики 

предметов. 

• 5 • Воспроизводят наизусть тексты песен“One Cat, Two Cats” 

,“The Telephone Number Song”и рифмовок“What Colour Is 

This?” “How Old Is She?”  

•  Выразительно читают вслух текст“My Horse”, построенный  

на изученном языковом материале. 

 

7 Празднование дня 

рождения 
• Семейный праздник. Описание 

внешности. Контрастирующие 

характеристики людей и 

предметов. Жизнь на ферме. 

Выражение категории отсутствия 

обладания. 

• 5 • Воспроизводят наизусть тексты песен “Our Week”, “The 

Happy Birthday Song”и рифмовок “This and That”, “The Tall 

Teacher”. 

• Выразительно читают вслух тексты “The Browns and Their 

Farm”,“Roy and His Toys”, построенные  на изученном 

языковом материале. 

 

8 Человек и его дом Профессии и занятия людей. 

Повседневные занятия людей. 

Домашние питомцы. Денежные 

единицы Великобритании, США и 

России. Самочувствие человека. 

Описание жилища. 

• 4 • Воспроизводят наизусть тексты рифмовок  “Count”, “Is He A 

Teacher?” “What’s the Matter?” 

• Выразительно читают вслух тексты “General Green and His 

Room”,“The Longs”, “Jack Lipton”, построенные  на 

изученном языковом материале. 

• Участвуют в диалоге “What’s the Matter?” 

 

 Итого  34 
  

 

Формы контроля 

 

1 Комплексная контрольная работа.  

2 Комплексная контрольная работа.  

3 Комплексная контрольная работа. 

 

 



Система оценки учебной деятельности по иностранному языку 

 Оценка уровня языковой подготовки учащихся в ходе учебного процесса проводится учителем дифференцированно, по каждому виду речевой 

деятельности отдельно, в соответствии с предлагаемыми ниже критериями, основанными на программных требованиях к аудированию, говорению и чтению 

учащихся для каждого года обучения, и в классный журнал выставляется одна оценка. В ряде случаев учитель проводит на одном и том же уроке проверку 

подготовки учащегося по двум или трем видам речевой деятельности. В таком случае выставляется комплексная оценка.    Итоговые оценки за четверть, 

полугодие и за учебный год складываются из оценок уровня подготовки учащегося по аудированию, говорению, чтению и письму. 

 Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 Чтение. 

Оценка "5"ставится, если ученик:  

полностью понял содержание текста, не допустив при чтении ошибок и выполнив все задания к тексту. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

понял содержание текста за исключением деталей, допустив при чтении 2 - 3  ошибки и  выполнив 2/3 заданий к тексту. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

понял только основное содержание текста, допустив при чтении 4 - 5 ошибок и выполнив 1/3 задания к тексту. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

не понял основное содержание текста, допустив при чтении более 4 - 5 ошибок и не выполнил задания к тексту. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не смогл прочитать правильно более 50% текста, не понял основное содержание текста и не выполнил задания к тексту. 

Примечание. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Говорение. (до 3-4 реплик с каждой  стороны в диалоге или 4-5 предложений  в монологе) 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

точно выразил свои мысли на  английском языке в правильном языковом оформлении. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

выразил свои мысли с незначительными отклонениями от языковых норм. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

выразил свои мысли с большими отклонениями от языковых норм,  пользуясь зрительными опорами. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 не выразил свои мысли, или сделал это с большими отклонениями от языковых норм. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не смог построить высказывание. 

 

Аудирование. (время звучания текста до 1 минуты) 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 полностью понял содержание текста на слух и выполнил все задания по прослушанному тексту. 



Оценка "4" ставится, если ученик: 

понял содержание текста на слух за исключением деталей и выполнили 2/3 задания. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

понял только основной смысл  текста на слух и выполнили 1/3 задания. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

не понял основной смысл  текста на слух и не выполнили 50%  задания. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

для учителя: 

  1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru). 

  2. Учебник. Английский язык  как второй иностранный 1 год обучения  5 класс О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Москва «Дрофа»  

       3. Аудиоприложение 

 4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 5. Учебные плакаты по предмету 

для ученика: 

 1.Учебник. Английский язык  как второй иностранный 1 год обучения  5 класс О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Москва «Дрофа» 

       2.Двуязычный словарь. 

Технические средства обучения. 

   1. Аудиоколонки 

   2. Персональный компьютер. 

   3. Принтер. 

Список используемой литературы 

      1.  Учебник. Английский язык  как второй иностранный 1 год обучения  5 класс О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Москва «Дрофа»  

           2. Двуязычный словарь. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 

 

Рабочая программа 

по предмету (курсу) – Всеобщая история.  

История России. 

класс –7 

 

Программа   

Программы: 

Рабочие программы к  предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-

Цюпы  (ФГОС). 5-9 классы.  М., «Просвещение», 2019г. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса « История России», 6 – 10 

классы (основная школа):  /А. А Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина  

предметная линия учебников под редакцией А. В. Торкунова  : (ФГОС) М. 

«Просвещение» 2020 г. 

 

УМК  

Учебники 

«История России» 7 класс под редакцией А. В. Торкунова: (ФГОС) М. «Просвещение» 

в 2х частях 2019-2020 г.  

Всеобщая история  А.Я. Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «История Нового 

времени 7 класс » М.: Просвещение. 2019-2020 г 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ШМО учителей истории 

МБОУ СШ №85 

Протокол № 1 

от «   30  августа» 2023 г. 

Руководитель ШМО  

___________( Селищева Е. П) 

                            (Ф.И.О.)               

 

2023г. 

г. Ульяновск 

              «Согласовано» 

              Заместитель директора по УВР 

          _________________/  Шигаева Л.М. / 

                 « 31  августа» 2023г. 

 

                      «Утверждаю»     

          Директор МБОУ «СШ №85 

__________________/Селезнёв М.Ю./ 

Приказ № 318  от « 31августа» 2023 г. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по истории  в 7 классе 

   Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  следующие 

разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов. 

   Рабочая программа по истории 7 класса составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2023 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и  дополнениями). 

3. гигиенические требования, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпимеологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:                     

Всеобщая история . Рабочие программы. Предметная  линия учебников А.А.Вигасина — 

О.С.Сороко-Цюпы  (ФГОС). 5-9 классы.  М., «Просвещение», 2019 г. 

А. А Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина  Рабочая программа и тематическое планирование  

курса «История  России» 6 – 10 классы. М. «Просвещение» 2020 г,                                                                

в соответствии с образовательной программой МБОУ СШ № 85. 

 

Учебники:  

 - под редакцией А.В. Торкунова «История России» 7 класс: (ФГОС) М. «Просвещение» 2019г.  

- А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «История Нового времени 7 класс » М.: 

Просвещение. 2019 г 

    На изучение предмета в 7 классе согласно учебному плану средней школы № 85 отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов за год. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Раздел 1. 

Россия в 16 

веке 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1.Мир в 

начале Нового 

времени. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

 

 

 

 

Часть 2. Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразовани

й 

 

 

 

 

 

Часть 3. 

Традиционные 

Знание хронологии, работа с хронологией:  

называть этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени, их хронологические 

рамки;  

локализовать во времени ключевые события 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв., определять их принадлежность к части века 

(половина, треть, четверть);  

устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв.  

150.8.11.2. Знание исторических фактов, работа 

с фактами:  

указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв.; 

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем).  

150.8.11.3. Работа с исторической картой:  

использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях 

и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв.;  

устанавливать на основе карты связи между 

географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального 

и политического развития.  

150.8.11.4. Работа с историческими 

источниками:  

различать виды письменных исторических 

источников (официальные, личные, 

литературные и другие);  

характеризовать обстоятельства и цель создания 

источника, раскрывать его информационную 

ценность;  

проводить поиск информации в тексте 

письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

сопоставлять и систематизировать информацию 

из нескольких однотипных источников.  

150.8.11.5. Историческое описание 

(реконструкция):  

— способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, составлять простой 

и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. 

д.), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на электронных 

носителях; 

— способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе, освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и 

др.; 

— активное применение 

знаний и приобретённых 

умений, освоенных в 

школе, в повседневной 

жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими 

людьми в 

профессиональной сфере и 

социуме. 

 



общества в 

раннее новое 

время 

рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв., их участниках;  

составлять краткую характеристику известных 

персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, 

личные качества, деятельность);  

рассказывать об образе жизни различных групп 

населения в России и других странах в раннее 

Новое время;  

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

раскрывать существенные черты 

экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI‒XVII вв., 

европейской реформации, новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре, революций 

XVI‒XVII вв. в европейских странах;  

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций;  

объяснять причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте 

и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин 

и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах);  

проводить сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия).  

150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого:  

излагать альтернативные оценки событий и 

личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения;  

выражать отношение к деятельности 

исторических личностей XVI‒XVII вв. с учётом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей.  

150.8.11.8. Применение исторических знаний:  

раскрывать на примере перехода от 

средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических 



эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей;  

объяснять значение памятников истории и 

культуры России и других стран XVI‒XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для 

современного общества;  

выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

 

 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности. 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ, 

 

 

 

1. Россия в 16 

веке  

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского развития. 
Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 
формирование единого централизованного государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное 
управление. Наместники. 

Принятие Иваном4 царского титула. Реформы середины 16 

века. Избранная Рада. Появление Земских Соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 года. 

Стоглав. Земская реформа.  

Опричнина. Дискуссия о ее 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 

16 веке.  
Внешняя политика России в 16 веке. 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 населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва – Третий Рим».Учреждение патриаршества. 
Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в 

16 веке. 
Культурное пространство. Культура народов России в 16 

веке. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

20 - Характеристика 

социально-
экономического 

развития России 

начале 16 века;        
- анализ причин   

проведения  и 

сущности  реформ, 
проводимых  

Иваном Грозным;        

- работа с 

исторической 
картой, особенно  

при изучении 

внешней политики;     
- установление 

причинно-

следственных 
связей перехода к 

опричнине;                  

- оценка влияния 

опричнины на 
развитие страны;          

- характеристика  

личности Ивана 
Грозного, 

формирование 

своей точки зрения 

на исторического  
деятеля;                           

сбор информации и 

подготовка  
сообщений, 

презентаций -о 

развитии культуры 
России в 16 веке.      



2.Смутное 

время. Россия 

при первых 

Романовых   

Россия и Европа в начале 17 века. 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. Кузьма Минин, Дмитрий 

Пожарский, Прокопий Ляпунов. Земский собор 1613 года  и 
его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на трон Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей 
Михайлович, Федор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 года. 
Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 
соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни  в 17 веке в Европе и 

России. Постепенное включение России в процесс 

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 17 века. Соляной и 
Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия 

как субъект европейской политики. Внешняя политика 
России в 17 веке. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская Рада. Войны 

с Османской империей, Крымским ханством, Речью 
Посполитой . Отношения России со странами Западной  

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в 16-17 веках. Межэтнические 

отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в 17 веке. Раскол в Русской 

православной церкви. 
Культурное пространство. Культура народов России в 17 

веке. Архитектура и живопись. Русская литература. 

Домострой. Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 17 века. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия 17 
века.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в 17 

веке. Народы Поволжья и Сибири. 

 

20 - Раскрывать , 

какие 

противоречия 

существовали в 
русском обществе  

в конце 16 века;           

- установление 
причинно-

следственных 

связей  появления  

Смуты;                      
-систематизация 

исторического 

материала в 
хронологической 

таблице «Смутное 

время в России»;       
- характеристика и 

оценка  личности и 

деятельности  

Бориса  Годунова;          
- обоснование 

оценки 

деятельности 
участников 

ополчений;                       

- характеристика 
последствий 

Смуты для 

Российского 

государства;           
- систематизация 

исторического 

материала о 
Смутном времени;    

- выделение 

особенностей 

развития культуры 
России в Смутное 

время;                       

- выполнение 
тестовых заданий 

по истории 

Смутного времени. 

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. 

 

Тема 1. 

Мир в начале 

Нового 

времени. 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко 

14 

часов 

 

 

- Работа с 

исторической 

картой, 
определение 

морских путей 

мореплавателей-
первопроходцев; - 



Великие 

географическ

ие открытия. 

Возрождение. 

Реформация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора 

Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». 

Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 

кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — 

«визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. 

Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии 

XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой 

науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. 

Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка значения 

географических 

открытий ;  

 - выделение в 
тексте условий 

складывания  

абсолютизма в 
европейских 

государствах;        

- определение 

условий развития 
предпринимательст

ва;                      - 

выявление  
изменений в 

производстве с 

появлением 
мануфактуры;      - 

сравнение 

положения 

буржуазии и 
джентри в раннее 

Новое время;           

- выявление 
особенностей  

повседневной 

жизни 
европейского 

населения в период 

Нового времени;                    

- объяснение 
смысла новых 

представлений о 

человеке и 
обществе;                      

- составление 

развёрнутого плана 

параграфа;   -
выступление с 

заранее  

подготовленным  
докладом, 

сообщением;   

презентацией о 
титанах 

Возрождения;           

- объяснение 

влияния научных 
открытий  Нового 

времени на 

технический 
прогресс и 

самосознание 

человека;                - 

выявление 
причины и 

сущности  

Реформации;         - 
формулировка и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.  

Ранние 

буржуазные 

революции. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. Основные положения его 

учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер 

— вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение. Учение и 

церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и 

абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский 

эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. 

Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. 

Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. 

Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для 

развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных 

конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

военная система. Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя 

война, ее участники и значение. Последствия европейских войн 

для дальнейшего развития международных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

аргументация  

своей точки зрения 

о событиях и 

процессах 
Реформации;                

- выявление 

причин, целей, 
средств и 

идеологов 

Реформации;          - 

сравнение учения 
Лютера и 

Кальвина, 

деятельности 
пуритан, 

лютеранов и 

кальвинистов, 
католиков и 

гугенотов;             

объяснение причин 

укрепления 
Франции;   начала  

революций в 

Нидерландах и 
Англии;                - 

выделение 

особенностей  
парламентской 

системы в Англии;                         

- соотношение 

влияния войн, 
революций  на 

отношение между 

странами;                  
- работа с 

исторической 

картой в процессе 

изучения 
международных 

отношений.  

Тема  3.  

Эпоха 

Просвещения. 

Время 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

8 

часов 

 

- выяснение , что 

образование стало 

осознаваться  

частью общества 



преобразован

ий  

политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности 

развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. Значение 

культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник 

«юного» капитализма. Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. 

Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов 

Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-

экономического и политического развития. Людовик XVI. 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. Декларация нрав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера 

и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде 

якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

как ценность;          

- раскрывать смысл 

учения Дж.Локка,                

Ш. Монтескьё,  
Вольтера,               

Ж.-Ж. Руссо;                        

- формирование 
образа нового 

человека на основе 

героев авторов 

эпохи 
Просвещения;             

- доказательство 

динамики 
духовного развития 

человека благодаря 

достижениям 
культуры эпохи  

Просвещения;        

- разработка 

проектов об 
изобретениях, 

давших толчок 

развитию 
машинного 

производства;           

- выяснение 
причин  и 

результатов 

колонизации Сев. 

Америки;                     
- сравнение идей и 

деятельности  Т. 

Джефферсона и  
Дж. Вашингтона;        

-выяснение  

влияния идей 

Просвещения на  
социальное  

развитие 

французского 
общества;                   

-объяснение- как  

реализовывались 
интересы и 

потребности 

общества  в ходе 

революции;                  
- доказательство, 

что любая 

революция — это 
бедствия и потери 

для общества. 



Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

Тема 4. 

Традиционны

е общества в 

раннее новое 

время.  

 

Колониальный период в Латинской Америке 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной 

системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь 

и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на 

Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — 

верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис 

и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 

г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное 

влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

2 часа - Выделение 

особенностей 
развития 

традиционных 

обществ;                    

- сравнение 
традиционного 

общества с 

европейским,           
характеристика 

государств Востока 

и Европы;                             

- характеристика 
империи  Великих  

Моголов;                            

- сравнение 
развития Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время;                      
- работа с 

исторической 

картой.                           

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Наименование раздела, тема урока Количество часов   

 История России. 40 

 1. Россия в 16 веке 20 

2 2. Смутное время. Россия при первых Романовых.   20 

Всеобщая история. 30 

3  Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

14 

4 Тема 2.  Ранние буржуазные революции. 4 

5 Тема  3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 

6 Тема 4. Традиционные общества в раннее новое время.  2 

Итого  68 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.                                      Приложение № 1 

 
№ Наименование раздела, тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Раздел 1. Россия в 16 веке 20   
1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий. 
1   

2 Территория, население и хозяйство России в начале 16 века. 1   
3 Формирование единых государств в Европе и России. 1   
4 Российское государство в первой трети 16 века. 1   
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети 16 

века. 
1   

6 

7 
Начало правления Ивана 4. Реформы Избранной Рады.                   

К: Система кормлений- системный характер коррупции. 

Борьба Ивана 4 с взяточниками. 

2   

8 

9 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине 16 века 

2   

10 

11 
Внешняя политика России во второй половине 16 века 2   

12 

13 
Российское общество 16 века: «служилые» и «тяглые» 2   

14 

15 
Опричнина 2   

16 Россия в конце 16 века 1   

17 Церковь и государство в 16 веке 1   

18 

19 

Культура и повседневная жизнь народов России в 16 веке 2   

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: Россия в 16 веке. 1   

 Раздел  2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых   

20   

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

16 начале 17 века 
1   

22 

23 

Смута в Российском государстве 2   

24 Окончание Смутного времени 1   



25 Экономическое развитие России в 17 веке 1   

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 
1   

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1   

28 Народные движения в 17 веке 1   

29 

30 

Россия в системе международных отношений 2   

31 «Под рукой»  российского государя: вхождение Украины в 
состав России. 

1   

32 Русская православная церковь в 17 веке. Реформа патриарха 

Никона и раскол 
1   

33 Русские путешественники и первопроходцы 17 века 1   

34 Культура народов России в 17 веке. 1   

35 

36 

Народы России в 17 веке. Сословный быт и картина мира 

русского человека в 17 веке. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 17 веке 

2   

37 

38 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Смутное время. 

Россия при первых Романовых»  
2   

39 

40 

 

Итоговое повторение: «Россия и мир в 16 начале 17 века» 2   

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация   

14   

41 Технические открытия и  выход к мировому океану. 1   

42 Великие географические открытия и их последствия. 1   

43 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в 

Европе 
1   

44 Дух предпринимательства преобразует экономику 1   

45 Европейское общество в раннее Новое время. 1   

46 Повседневная жизнь. 1   

47 Великие гуманисты Европы. 1   

48 - 

49 

Мир художественной культуры Возрождения. 2   

50 Рождение новой европейской науки.                                                      

К: Н Макиавелли и Т. Гоббс  о коррупции. 
1   

51 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1   

52 Распространение Реформации  в Европе. Контрреформация. 1   

53 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 
1   

54 Религиозные войны и  укрепление абсолютной монархии  во 

Франции 
1   

 Тема 2. Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 
4   

55 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 
1   

56 Парламент против короля. Революция в Англии 1   

57 Путь к парламентской монархии 1   

58 Международные отношения в XVI -  XVIII вв 1   

 Тема 3   Эпоха Просвещения. Время преобразований  8   

59 Великие просветители  Европы.  К: Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового государства и гражданского 

общества. 

1   

60 Мир художественной культуры  Просвещения. 1   

61 На пути к индустриальной эре. 1   



62 Английские колонии в Северной Америке. 1   

63 Война за независимость. Создание США 1   

64 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 
революции. 

1   

65 Великая французская революция. От  монархии к  республике. 1   

66 Великая французская революция.  От якобинской диктатуры к 
18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

1   

 Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

3   

67 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. 
1   

68 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1   

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                          Приложение № 2   

 

Формы и темы контроля. 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                            Приложение № 3 

 Контрольно-измерительные материалы 

 

1) С.Е. Воробьёва Тесты по истории России .1- 2 часть.                                                                                      

К учебнику А.В. Торкунова «История России.  7класс»(М.: Просвещение),                             

Издательство «Экзамен», Москва. 2017 . 

 

2) Волкова  К.В.  КИМ  Всеобщая история. 7 класс. История нового времени.1500-1800гг. ФГОС, 

Москва, ВАКО, 2016г. 

 

                                                                                                                          Приложение № 4 

 

Критерии оценивания результативности обучения 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФГОС ООО 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом,, 

сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения,    

познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам  

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания 

и демонстрирует следующие знания и умения:                                                                                                                   

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;                                                     

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику;                                                                                                                                        

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 

определять их место в историческом развитии страны и мира;                                                                                            

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма;                                                                                                                                                                           

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, 



вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);                                                                                

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;                                                                                                                                                                 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;                                                                                                                                                            

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;                                             

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;                                                                                         

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;                                                                       

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);                                                   

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;                                                                     

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);                                                             

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                             

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла;                                                                                                                         

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;                                                                       

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;                                                                                                      

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с 

исторической картой и историческим источником.                                                                                                                             

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                                                  

• демонстрирует общие представления об историческом процессе;                                                                                     

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;                                                                                    

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений;                                                                                                                              

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;                                                                                               

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;                                                

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;                                                        

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо 

отказался отвечать.                                                       

 Требования к оценке:                                                                                                                                                           

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,                                          

оценка должна выполнять стимулирующую функцию,                                                                                        

оценка должна быть всесторонней.                                                                                                                    

Критерии оценки тестового задания:                                                                                                                                                    

90-100% - отлично «5»;                                                                                                                                                                         

70-89% - хорошо «4»                                                                                                                                                      

50-69% - удовлетворительно «3»;                                                                                                                                     

менее 50% - неудовлетворительно «2»                                                                                                                         

   Нормы оценок работы с историческим источником                                                                             

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                                

• установил тип источника и время (дату) его появления;извлек из источника историческую информацию, на 

основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;                                                                                                                              

• сопоставил факты нескольких исторических источников;                                                                                            

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и 

т. д.) для объяснения содержания исторического источника;                                                                                         

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной 

терминологии;                                                                                                                                                                    

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;                                                                                              

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.                                                                                                                       

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся                                                                    

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;                                                                                                               

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте 

проблему;                                                                                                                                                                                     



• сопоставил факты нескольких исторических источников;                                                                                                     

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;                                                    

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;                                             

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою 

позиции.                                                                                                                                                                               

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                                  

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;основе информации источника увидел 

проблему, но не смог ее сформулировать;                                                                                                                      

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника;                                                                                                                                                                               

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к 

тексту источника.                                                                                                                                                           

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся                                                       

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;                                                 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;                                                                                                        

• пересказал текст источника без его комментирования; дал ответ не в контексте задания.                                        

 Нормы оценок работы с исторической картой                                                                                                      

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                           

• читает легенду карты;                                                                                                                                                                  

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию;                                                                                                                                                   

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты;                                                                                                                                                    

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.                                                   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся                                                                                                          

• допускает неточности при чтении легенды карты;                                                                                                                 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические 

термины;                                                                                                                                                                                   

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;                                                                                                                                            

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.                                                                                       

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся                                                                

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;                                                                                                                                     

• не соотносит историческую информацию с картой;                                                                                                              

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.                                    

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся                                                                              

• не умеет читать легенду карты;                                                                                                                                               

• не распознает историческую информацию, представленную на карте;                                                                          

• отказался работать с контурной картой                                                                                                                                

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач.                                                               

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными 

чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, 

диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих 

умений и теоретических знаний.                                                                                                                                                                     

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.                                                                                  

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов                                       



Критерии оценивания письменного ответа                                                                                                          

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:                                         

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.                                                                                                                                    

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без                           

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.                                                                

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.                                                                                                                                                         

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа.    Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.                                                                                                                                                                

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.                                                                                                                         

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.                                                                                                                                                                      

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.                                                                                                                                                                     

Критерии оценивания исторических диктантов. 

Отметка  Количество ошибок 

5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе).                                                                                                                     

При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:Представление 

собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.                                                                                                                                         

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа.                                                                                     - 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.                                                                                                                                                               

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.                                                                                                                                                      

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.                                                                                                         

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при раскрытии 

проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.                                                                                                                                                   

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.                                                                                                                                                               

Критерии оценивания проекта.                                                                                                                                   

Высокий уровень - Отметка «5»                                                                                                                     

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.                                                                                            



Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.                                           

Проект оформлен в соответствии с требованиями.                                                                                          

Проявлены творчество, инициатива.                                                                                                             

Повышенный уровень - Отметка «4»                                                                                                                   

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.                                                                                       

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении.                                                                                                                                                                     

Проявлено творчество.                                                                                                                                        

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме.                                                                                                                                                                                             

Базовый уровень - Отметка «3»                                                                                                                            

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.                                                                                    

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.                                                                                                                              

Низкий уровень - Отметка «2»                                                                                                                                 

Проект не выполнен или не завершен.                                                                                                                    

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)                             

Высокий уровень -Отметка «5»                                                                                                                                    

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично.                                                                                                                                                                 

Повышенный уровень - Отметка «4»                                                                                                                     

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.                                                                                                                         

Базовый уровень - Отметка «3»                                                                                                                                     

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.                                                                                                                                                     

Низкий уровень - Отметка «2»                                                                                                                                           

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок.                                                                                                                                     

Критерии оценивания сообщения учащихся                                                                                                                                 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   критериям                  

:1.Соответствие содержания заявленной теме                                                                                                                

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.                                                                                                     

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.                                               

4. Свободное владение монологической литературной речью.                                                                                       

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т. д.                                                                                         

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий темже требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.                                                                                                                                           

Базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание ипонимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью.                                                                                                                                                                                     

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание большейчасти излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания.                                                                                                                                 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более глубокие знания. Предъявленный продукт 



деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4»,«3».                                                                                                                                                                                                  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного 

включения в освоение новых способов человеческой деятельности. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:                                --

самостоятельность работы над проектом;                                                                                                -обоснование 

выбора темы и ее актуальность;                                                                                             -практическая 

значимость работы;                                                                                                                  -оригинальность 

решения проблемы;                                                                                                                                            -

артистизм и выразительность выступления;                                                                                                           -

глубина и широта знаний по проблеме;                                                                                                    -

компетентность докладчика (ответы на вопросы);                                                                                   -

использование наглядности и технических средств;                                                                                   -грамотное 

использования терминологии;                                                                                                  -эстетическое 

оформление работы с рисунками, фотографиями; презентация по выбранной теме, найденная в Интернете 

должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми;                                                                                    

-успешная презентация перед одноклассниками.                                                                          

Виды проектов:                                                                                                                                                                       

учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно 

найденными справочными материалами и др.);                                                                                                                            

сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.;                                                        

иллюстрации к изученной теме;                                                                                                                                   

сочинения на изученную тему.                                                                                                                                        

Отметка зависит от количества набранных баллов:                                                                                     

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов.                                                                                                                                                          

Оформление – до 3 баллов.                                                                                                                         

Аккуратность оформления – до 2 баллов.                                                                                                                              
Умение презентовать – до 2 баллов.                                                                                                                                   

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов.                          

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с фактическими 
ошибками, то работа может не оцениваться.                                                                                                      

Орфографическая правильность – до 1 балла.                                                                                                  

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов.                                                     
Ключи к кроссворду – до 1 балла.                                                                                                                                        

Нормы оценивания кроссвордов.                                                                                                                                      

17 – 15 баллов – оценка “отлично”                                                                                                                                  

13-15 баллов – оценка “хорошо”                                                                                                                                        
10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет 

решить кроссворд).                                                                                                                                                                  

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-9 классах.                                    



Отметка «5»:                                                                                                                                                                      

умение выбрать главное и конкретное;                                                                                                                    - 

работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и обществоведческие термины, 

понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей,              разбирается в исторических событиях, 
умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает 

рисунки – при необходимости).                                                                                                                                                                    

Отметка «4»:                                                                                                                                                                      
работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и 

обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной теме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов 2 часа 

в неделю 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия 

арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и 

наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.  

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 



Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя 

в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и 

управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 



Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Средних веков. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

 

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. 

Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 



Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном 

контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 



имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви 

в ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII–XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира 

в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 



Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории 

своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории).  

Обобщение 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, 

их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения;  

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника;  

 выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 

последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 



 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории 

средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 

качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному 

плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, 

на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия 

современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; 



 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале). 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв.  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв.  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв.  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04


Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.2 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в.  13   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в.  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 
 10   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
 8   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до 

конца XV в. 
 1   0   0   

2.8 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a






ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Средние века: понятие, 

хронологические рамки и 

периодизация Средневековья 

 1   0   0  
 

04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647fa4 

2 

Падение Западной Римской 

империи и возникновение 

варварских королевств 

 1   0   0  
 

06.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886480bc 

3 
Франкское государство в VIII—

IX вв. 
 1   0   0  

 

11.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886481d4 

4 

Государства Западной Европы, 

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

 1   0   0  
 

13.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886482ec 

5 Ранние славянские государства  1   0   0  
 

18.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864840e 

6 Византия в VI-XI вв.  1   0   0  
 

20.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886485bc 

7 Культура Византии  1   0   0  
 

25.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886486e8 

8 

Аравийский полуостров: 

природные условия, основные 

занятия жителей, верования. 

Арабский халифат: его расцвет и 

 1   0   0  
 

27.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864880a 

https://m.edsoo.ru/88647fa4
https://m.edsoo.ru/886480bc
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886482ec
https://m.edsoo.ru/8864840e
https://m.edsoo.ru/886485bc
https://m.edsoo.ru/886486e8
https://m.edsoo.ru/8864880a


распад 

9 Культура исламского мира  1   0   0  
 

02.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864892c 

10 
Феодалы и крестьянство в 

средние века 
 1   0   0  

 

04.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648a44 

11 
Средневековые города — центры 

ремесла, торговли, культуры 
 1   0   0  

 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648b5c 

12 
Церковь и духовенство в 

средневековом обществе 
 1   0   0  

 

18.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648c7e 

13 
Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы 
 1   0   0  

 

23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648e36 

14 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

 1   0   0  
 

25.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648f62 

15 

Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии 

 1   0   0  
 

30.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649070 

16 

Византийская империя и 

славянские государства в XII—

XV вв. 

 1   0   0  
 

01.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864919c 

17 
Религия и культура 

средневековой Европы 
 1   0   0  

 

06.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886492be 

18 Гуманизм. Раннее Возрождение  1   0   0  
 

08.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886493d6 

19 

Османская империя и 

Монгольская держава в Средние 

века 

 1   0   0  
 

13.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886494f8 

https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/88648a44
https://m.edsoo.ru/88648b5c
https://m.edsoo.ru/88648c7e
https://m.edsoo.ru/88648e36
https://m.edsoo.ru/88648f62
https://m.edsoo.ru/88649070
https://m.edsoo.ru/8864919c
https://m.edsoo.ru/886492be
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886494f8


20 Китай и Япония в Средние века  1   0   0  
 

15.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649872 

21 Индия в Средние века  1   0   0  
 

27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649a5c 

22 
Цивилизации майя, ацтеков и 

инков 
 1   0   0  

 

29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649b92 

23 
Историческое и культурное 

наследие Средних веков 
 1   0   0  

 

04.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649cd2 

24 
Роль и место России в мировой 

истории 
 1   0   0  

 

06.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17efa2 

25 
Заселение территории нашей 

страны человеком 
 1   0   0  

 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f31c 

26 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

 1   0   0  
 

13.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f448 

27 Великое переселение народов  1   0   0  
 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f560 

28 
Хозяйство, быт и верования 

восточных славян 
 1   0   0  

 

20.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f66e 

29 

Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего 

Востока 

 1   0   0  
 

25.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f790 

30 

Образование государства Русь. 

Исторические условия 

складывания русской 

государственности 

 1   0   0  
 

25.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f916 

31 Формирование государства Русь  1   0   0  
 

27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17fad8 

https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649cd2
https://m.edsoo.ru/8a17efa2
https://m.edsoo.ru/8a17f31c
https://m.edsoo.ru/8a17f448
https://m.edsoo.ru/8a17f560
https://m.edsoo.ru/8a17f66e
https://m.edsoo.ru/8a17f790
https://m.edsoo.ru/8a17f916
https://m.edsoo.ru/8a17fad8


32 
Внешняя политика Руси в IX-XI 

вв. 
 1   0   0  

 

08.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e 

33 
Принятие христианства и его 

значение 
 1   0   0  

 

10.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180140 

34 Русь в конце X — начале XII в.  1   0   0  
 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18030c 

35 
Территориально-политическая 

структура Руси 
 1   0   0  

 

17.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1804f6 

36 

Внутренняя и внешняя политика 

русских князей в конце X — 

первой трети XII в. 

 1   0   0  
 

22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1806a4 

37 Русская церковь в X- начале XII в.  1   0   0  
 

24.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180848 

38 
Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы 
 1   0   0  

 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180c26 

39 
Внешняя политика и 

международные связи Руси 
 1   0   0  

 

31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180e06 

40 

Культурное пространство: 

повседневная жизнь, сельский и 

городской быт 

 1   0   0  
 

05.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180fd2 

41 
Формирование единого 

культурного пространства. 
 1   0   0  

 

07.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181194 

42 
Художественная культура и 

ремесло Руси 
 1   0   0  

 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18134c 

43 
Формирование системы земель — 

самостоятельных государств 
 1   0   0  

 

14.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181518 

44 
Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода 
 1   0   0  

 

26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1816e4 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/8a180140
https://m.edsoo.ru/8a18030c
https://m.edsoo.ru/8a1804f6
https://m.edsoo.ru/8a1806a4
https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/8a180c26
https://m.edsoo.ru/8a180e06
https://m.edsoo.ru/8a180fd2
https://m.edsoo.ru/8a181194
https://m.edsoo.ru/8a18134c
https://m.edsoo.ru/8a181518
https://m.edsoo.ru/8a1816e4


Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская 

45 
Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская 
 1   0   0  

 

28.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181d1a 

46 

Эволюция общественного строя и 

права; внешняя политика русских 

земель 

 1   0   0  
 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1821b6 

47 
Формирование региональных 

центров культуры 
 1   0   0  

 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18230a 

48 
Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси 
 1   0   0  

 

11.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182436 

49 

Возникновение Монгольской 

империи и ее завоевательные 

походы 

 1   0   0  
 

13.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182562 

50 
Борьба Руси против монгольского 

нашествия. 
 1   0   0  

 

18.03.2024  
 

51 Южные и западные русские земли  1   0   0  
 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182954 

52 
Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская 
 1   0   0  

 

25.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182c92 

53 

Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных 

границах Руси 

 1   0   0  
 

27.03.2024  
 

54 
Княжества Северо-Восточной 

Руси. 
 1   0   0  

 

01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182e5e 

55 
Дмитрий Донской. Куликовская 

битва 
 1   0   0  

 

03.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

https://m.edsoo.ru/8a181d1a
https://m.edsoo.ru/8a1821b6
https://m.edsoo.ru/8a18230a
https://m.edsoo.ru/8a182436
https://m.edsoo.ru/8a182562
https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a183002


56 

Роль Православной церкви в 

ордынский период русской 

истории 

 1   0   0  
 

15.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1831d8 

57 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII–XV веках  

 1   0   0  
 

17.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1835b6 

58 
Культурное пространство Руси в 

XIII-XIV вв. 
 1   0   0  

 

22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1837d2 

59 
Объединение русских земель 

вокруг Москвы 
 1   0   0  

 

24.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183994 

60 

Новгород и Псков в XV в : 

политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством 

Литовским 

 1   0   0  
 

29.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183e76 

61 

Падение Византии и рост 

церковно-политической роли 

Москвы в православном Мире 

 1   0   0  
 

03.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18402e 

62 

Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды 

 1   0   0  
 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1841c8 

63 

Формирование системы 

управления единого государства 

при Иване III 

 1   0   0  
 

08.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184358 

64 
Культурное пространство 

Русского государства в XV веке 
 1   0   0  

 

13.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1844de 

65 
Развитие культуры единого 

Русского государства: 
 1   0   0  

 

15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18466e 

https://m.edsoo.ru/8a1831d8
https://m.edsoo.ru/8a1835b6
https://m.edsoo.ru/8a1837d2
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183e76
https://m.edsoo.ru/8a18402e
https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a18466e


летописание и житийная 

литература 

66 
Искусство и повседневная жизнь 

населения Руси 
 1   0   0  

 

20.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184dda 

67 
Наш край с древнейших времен 

до конца XV в. 
 1   0   0  

 

23.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185154 

68 
Обобщение по теме "От Руси к 

Российскому государству" 
 1   0   0  

 

27.05.2024  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a185154


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История России, 6 класс/ Вовина В.Г., Баранов П.А., Александрова С.В. и 

другие; под редакцией Тишкова В.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История. Всеобщая история. История Средних веков : 6-й класс : учебник, 

6 класс/ Агибалова Е. В., Донской Г. М. ; под ред. Сванидзе А. А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 

Рабочая программа 

по предмету (курсу) – Всеобщая история.  

История России.  
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Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе 

   Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  

следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 календарно – тематическое планирование; 

 критерии оценивания результативности обучения 

Рабочая программа по истории 8 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года    

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2023 

года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

3. гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с дополнениями и изменениями). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина .  Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» 6-10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение 2020 г. 

А.А.Вигасин, О.С.Сороко-Цюпа Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. (ФГОС) Москва. 

Просвещение 2019 г. 

Под ред.Н.В.Жульковой, В.Н.Янушевского Концептуальные и нормативно-методические 

основы изучения краеведения в образовательных учреждениях Ульяновской области: 

сборник нормативных документов. Ульяновск, Центр ОСИ 2015 г.  

учебники 
- под редакцией А. В. Торкунова «История России» 8 класс – 2 части: (ФГОС) М. 

«Просвещение» 2019г.  

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, Всеобщая история 1800-1900, История 

Нового времени.8 класс, Москва, Просвещение 

- под ред. В.Н. Егорова  Историческое краеведение. Ульяновская область. Корпорация 

технологий продвижения Ульяновск 2002 г. 

 

На изучение предмета в 8 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 2 часа в неделю, итого 68  часов в год. 



 

                          Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Введение 150.8.12.1. Знание хронологии, работа с 

хронологией:  

называть даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу;  

устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

150.8.12.2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами:  

указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  

группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), 

составлять систематические таблицы, схемы.  

150.8.12.3. Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.  

150.8.12.4. Работа с историческими 

источниками:  

различать источники официального и личного 

происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности);  

объяснять назначение исторического 

источника, раскрывать его информационную 

ценность;  

извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников.  

150.8.12.5. Историческое описание 

(реконструкция):  

рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в., 

их участниках;  

составлять характеристику (исторический 

портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта обозначенных 

учителем ориентиров 

действия при работе с 

новым учебным 

материалом 

  

Раздел 1. Россия 

в эпоху 

преобразований 

Петра 1 

планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно 

оценивать свои 

возможности, условия и 

средства достижения целей  

Раздел 2. Россия 

при наследниках 

Петра 1. Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

Раздел 3. 

Российская 

империя при 

Екатерине 2 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы, 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций путём 

сотрудничества  

Раздел 4. Россия 

при Павле1 
работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Раздел 5. 

Культурное 
формулировать 

собственное мнение и 



пространство 

Российской 

империи в 18 

веке 

и дополнительных материалов;  

составлять описание образа жизни различных 

групп населения в России и других странах в 

XVIII в.;  

представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации).  

150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений:  

раскрывать существенные черты 

экономического, социального и 

политического развития России и других 

стран в XVIII в., изменений, происшедших в 

XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения, 

революций XVIII в., внешней политики 

Российской империи в системе 

международных отношений 

рассматриваемого периода;  

объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций;  

объяснять причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах);  

проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и 

различия).  

150.8.12.7. Рассмотрение исторических 

версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:  

анализировать высказывания историков по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их 

убедительности);  

различать в описаниях событий и личностей 

XVIII в. ценностные  

категории, значимые для данной эпохи (в том 

позицию, аргументировать 

и координировать свою 

позицию с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Раздел 1. 

Становление 

индустриального 

общества. 

Человек в новую 

эпоху 

выявлять разные точки 

зрения и сравнивать их, 

прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую 

взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

Раздел 2. 

Строительство 

новой Европы. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

Раздел 3. 

Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Умение ценить и понимать  

политический вклад в 

общечеловеческую 

культуру. 

Раздел 4. Две 

Америки 
работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

Раздел 5. 

Традиционные 

общества в XIX 

в.: новый этап 

колониализма 

выявлять разные точки 

зрения и сравнивать их, 

прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

Раздел 6. 

Международные 

отношения в 

конце XIX — 

начале XX 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; 

- ставить репродуктивные 

вопросы (на 

воспроизведение 

материала) по изученному 

материалу; 

 - определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать; с 



числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним.  

150.8.12.8. Применение исторических знаний:  

раскрывать (объяснять), как сочетались в 

памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные 

традиции, показывать на примерах;  

выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

помощью учителя выбирать 

основания и критерии для 

классификации и общения; 

- логически строить 

рассуждения, выстраивать 

ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

 

Итоговое 

повторение. 
  

Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

Название раздела Краткое содержание Коли

честв

о 

часов 

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Раздел 1. Россия в 

эпоху преобразований 

Петра 1 

  Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование 

мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире. 
  Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин.       В. В. Голицын.  

  Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. 

  Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы 
государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. 

  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников.  

  Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

  Развитие промышленности. Мануфактура и крепостной 
труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизия. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения.  
  Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 
системы. Табель о рангах.  

  Правовой статус народов и территорий империй: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

  Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления.  

  Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене. Рост ее 

авторитета и влияния на мировой арене.  

    Культурное пространство империи в первой 

четверти XVIII в.   
  Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
знания.  Введение гражданского шрифта и 

13 Извлечени

е 

информац
ии из 

различных 

источнико
в. Работа с 

тестами на 

этапе 
входного 

контроля 



книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  
  Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  
  Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко.  

  Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.  

  Человек в эпоху модернизации. Изменения в 
повседневной жизни сословий и народов России. 

Раздел 2. Россия при 

наследниках Петра 1. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

  Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 

Османской империей в политике европейских стран и 

России. 
  Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

  Внутренняя политика в 1725 – 1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный 
совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в 
отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления.   

  Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков.  
  Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг.  

  Внешняя политика в 1725 – 1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь 
Посполитая. Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. 

Русско-шведская война 1741 – 1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756 – 1763 гг. П.А. Румянцев. П.С. 
Салтыков. Итоги внешней политики.   

6 Осуществл

ение 

поиска 
нужной 

информац

ии в 
историческ

ом 

источнике 

Раздел 3. Российская 

империя при 

Екатерине 2 

Российская империя в период правления Екатерины II 

  Россия в системе европейских и международных связей. 
Основные внешние вызовы. Научная революция второй 

половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

  Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный 
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам.  

  Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

  Социальная структура российского общества. Сословное 

9 Работа в 

группах 
индивидуа

льная 



самоуправление.  

  Социальные и национальные движения. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва.  

  Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. 
Национальная политика.  

  Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов.  
  Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

  Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. 
Война за независимость в Северной Америки и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России и укрепление её международного 
положения. Россия – великая европейская держава. 

Раздел  4. Россия при 

Павле1 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 
для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова. Военные экспедиции    Ф.Ф. Ушакова.  

  Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

2 Составлен

ие 

таблицы, 
работа с 

картой, 

анализ 
историческ

ого 

источника 

Раздел 5. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

18 веке 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 
Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии 
художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  

  Деятельность Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

  Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.  

  Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. 
Европеизация  дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

9 Работа с 
учебными 

материала

ми, диалог 

Раздел 1. 

Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Индустриальное общество. Человек в изменившемся мире. 

Развитие науки. Художественная литература. Искусство. 

Политические течения: либералы,  консерваторы, 

социалисты. 

8 Работа с 

учебными 

материала
ми, диалог 

 

 

 
 

Раздел 2. 

Строительство новой 

Консульство и образование империи Наполеона. 

Разгром империи. Венский конгресс. Великобритания. 

7 формирова

ние 



Европы. Революции во Франции. Создание Второй империи. 

Развитие Германии. Объединение Италии. Франко-
прусская война. Парижская коммуна. 

коммуника

тивной 
компетент

ности, 

умения 

вести 
диалог на 

основе 

равноправ
ных 

отношений 

и 
взаимного 

уважения 

и принятия 

Раздел 3. Страны 

Западной Европы на 

рубеже XIX—XX вв. 

Германская империя. Великобритания – конец 

Викторианской эпохи. Третья республика во Франции. 

Италия: реформы и колониальные войны. Распад 

Австрийской империи. 

6 Осуществл
ение 

поиска 

нужной 
информац

ии в 

историческ

ом 
источнике 

Раздел 4. Две 

Америки 

США  в  XIX веке: модернизация. США: развитие 

империализма. Латинская Америка в XIX веке. 

3 Высказыва

ние 

оценочных 
суждений 

о 

закономер
ностях 

Раздел 5. 

Традиционные 

общества в XIX в.: 

новый этап 

колониализма 

Япония на пути модернизации. Китай: сохранение 

традиций. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка в эпоху перемен. 

 

2 Составлен

ие 

таблицы, 
работа с 

картой, 

анализ 
историческ

ого 

источника 

Раздел 6. 

Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны 1 Составлен
ие 

таблицы, 

работа с 
картой, 

анализ 

историческ
ого 

источника 

Итоговое повторение.  2  

 

 

 



Формы организации контроля 

  тестирование; 

  устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

  срезы знаний; 

  проверка исторических понятий. 

Формы организации учебных  занятий. 

1. Урок обобщения и систематизации ЗУНов 

2. Комбинированный урок 

3. Урок овладения новыми умениями и первоначальными навыками 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра 1. Эпоха дворцовых переворотов 6 

Раздел 3. Российская империя при Екатерине 2 9 

Раздел 4. Россия при Павле1 2 

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке 9 

Раздел 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  7 

Раздел 2. Строительство новой Европы.  8 

Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  6  

 

Раздел 4. Две Америки 3  

Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.  2 

Раздел 6. Международные отношения: обострение противоречий. 1 

Итоговое повторение.  1 

Резерв 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения Аргументация 

изменений план факт 

 Введение 1    

1 У истоков российской модернизации 1    

 Раздел1. Россия в эпоху преобразований 

Петра 1 

13    

2 Россия и Европа в конце 17 века 1    

3 Предпосылки петровских реформ 1    

4 Начало правления Петра1 1    

5 Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 1    

6 Реформы управления Петра1.(К: Указы 

Петра1о наказании за взятки и лихоимство). 

1    

7 Экономическая политика Петра 1 1    

8 Российское общество в петровскую эпоху 1    



9 Церковная реформа. Положение 

традиционных  конфессий 

1    

10 Социальные и национальные движения. 

Отношения к реформам. (К: Введение 

института фискалов). 

1    

11 Перемены в культуре России в годы 

петровских реформ 

1    

12 Повседневная жизнь и быт при Петре 1 1    

13 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1    

14 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. 

«Россия в эпоху преобразований Петра 1» 

1    

 Раздел 2. Россия при наследниках Петра 1. 

Эпоха дворцовых переворотов 

6    

15 

16 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг) 2    

17 Внутренняя политика и экономика России 

(1725 – 1762 гг) 

1    

18 Внешняя политика России (1725 – 1762 гг) 1    

19 Национальная и религиозная политика России 

(1725 – 1762 гг) 

1    

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. 

«Россия при наследниках Петра 1. Эпоха 

дворцовых переворотов» 

1    

 Раздел 3. Российская империя при 

Екатерине 2 

9    

21 Россия в системе международных отношений 1    

22 Внутренняя политика Екатерины 2 (К: 

Фаворитизм как фактор распространения 

коррупции) 

1    

23 Экономическое развитие России при 

Екатерине 2 (К: Антикоррупционные 

мероприятия Екатерины 2). 

1    

24 Социальная структура российского общества 2 

половины 18 века 

1    

25 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева 

1    

26 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины 2 

1    

27 Внешняя политика Екатерины 2 1    

28 Начало освоения  Новороссии и Крыма 1    

29 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 

«Российская империя при Екатерине 2» 

1    

 Раздел 4. Россия при Павле1 2    

30 Внутренняя политика Павла 1( К: 

Чиновничество в России). 

1    

31 Внешняя политика Павла 1 1    

 Раздел 5. Культурное пространство 

Российской империи в 18 веке 

9    

32 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1    



33 Образование в России 18 века 1    

34 Российская наука и техника 18 в 1    

35 Русская архитектура 18 века 1    

36 Живопись и скульптура 1    

37 Музыкальное и театральное искусство 1    

38 Народы России в 18 веке 1    

39 Перемены в повседневной жизни российских 

сословий 

1    

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 4-

5. «Россия при Павле 1». «Культурное 

пространство Российской империи в 18 веке» 

1    

 Раздел1. Становление индустриального 

общества в XIX веке.  

7    

41 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

1    

42 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

1    

43 Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. (К: Превращение коррупции 

в механизм государственного управления) 

1    

44 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1    

45 Наука: создание научной картины мира. 1    

46 XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. 

1    

47 Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство. 

1    

48 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Становление индустриального общества в XIX 

веке. 

1    

 Раздел 2 Строительство новой Европы 8    

49 Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

1    

50 Великобритания: сложный путь  к величию и 

процветанию 

1    

51  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к  политическому кризису. 

1    

52 Франция: революция 1848г.  и Вторая империя 1    

53 Германия: на пути к единству.  1    

54 Нужна ли нам единая и неделимая Италия? 1    

55 Война, изменившая карту Европы: Парижская 

коммуна. 

1    

56 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Строительство новой Европы. 

1    

 Раздел 3. Страны Западной Европы на 

рубеже  XIX—XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

6    

57 Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». 

1    



58 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1    

59 Франция: Третья республика 1    

60 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1    

61  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

1    

62 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Страны Западной Европы на рубеже  XIX—

XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

1    

 Раздел 4. Две Америки 3    

63 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства 

и сохранение республики 

1    

64 США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1    

65 Латинская Америка в XIX в начале ХХ века: 

время перемен. 

1    

 Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 

2    

66 Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 

1    

67 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент 

в эпоху перемен. 

1    

 Раздел 6. Международные отношения: 

обострение противоречий. 

1    

68 Международные отношения:  дипломатия или 

войны? 

1    

69 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«История Нового времени. 1800—1900 

1    

70 Резерв 1    

 

Формы и темы контроля 

1 Тест по теме: «Россия в эпоху Петра 1» 

2 Тест по теме: «Россия при наследниках Петра 1. Эпоха дворцовых переворотов» 

3 Тест по теме: « Российская империя при Екатерине 2» 

4 Тест по теме: «Культурное пространство Российской империи в 18 веке» 

5 Тест по теме: «Становление индустриального общества». 

6 Тест по теме: «Строительство новой Европы». 

7 Тест по теме: «Страны Западной Европы на рубеже 19-20 веков». 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФГОС ООО  
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 

с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 
подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 

задания по вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 



 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 



• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 
,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   
 

Критерии оценивания проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  



2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 
установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   
критериям 
:1.Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий 

темже требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание 

ипонимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание 

большейчасти излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 
 

 

 



Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 
отметками «5», «4», «3».  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 

человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 



17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме. 
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г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 

Рабочая программа 

по предмету (курсу) – Всеобщая история.  

История России.  

класс –9 

Программа   

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина.  Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России» 6-10 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение 2020 . 

А.А.Вигасин, О.С.Сороко-Цюпа,  Всеобщая история. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

(ФГОС) Москва. Просвещение 2019 г. 

Под ред.Н.В.Жульковой, В.Н.Янушевского Концептуальные и нормативно-

методические основы изучения краеведения в образовательных учреждениях 

Ульяновской области: сборник нормативных документов. Ульяновск, Центр 

ОСИ 2015 г.  

УМК  

Учебники 

- под редакцией А. В. Торкунова «История России» 9 класс – 2 части: 

(ФГОС) М. «Просвещение» 2019-2020 г.  

- под редакцией А.А.Искандерова «Всеобщая история. История  нового 

времени». 9 класс.  М.:«Просвещение», 2019 г. 

- под ред. В.Н. Егорова  Историческое краеведение. Ульяновская область.  

Корпорация технологий продвижения Ульяновск 2002 г. 
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Аннотация к рабочей программе по истории в 9 классе 
   Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  

следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 календарно – тематическое планирование; 

 критерии оценивания результативности обучения 

Рабочая программа по истории 9 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года    

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства  Просвещения Российской Федерации от 21.09.2023 г. №858 

« Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность». 

3. гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с дополнениями и изменениями). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина .  Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» 6-10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение 2020 г. 

А.А.Вигасин, О.С.Сороко-Цюпа Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. (ФГОС) Москва. 

Просвещение 2019 г. 

Под ред.Н.В.Жульковой, В.Н.Янушевского Концептуальные и нормативно-методические 

основы изучения краеведения в образовательных учреждениях Ульяновской области: 

сборник нормативных документов. Ульяновск, Центр ОСИ 2015 г.  

учебники 

- под редакцией А. В. Торкунова «История России» 9 класс – 2 части: (ФГОС) М. 

«Просвещение» 2019-2020г.  

- под редакцией А.А.Искандерова,. «Всеобщая история.  История нового времени». 9 

класс. М.: «Просвещение», 2019 г. 

- под ред. В.Н. Егорова  Историческое краеведение. Ульяновская область. Корпорация 

технологий продвижения Ульяновск 2002 г. 

 

На изучение предмета в 9 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 3 часа в неделю, итого 99 часов  в год. 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты  

(модуль история 

России) 

Введение 

Знание хронологии, работа с 
хронологией: называть даты 

(хронологические границы) 

важнейших событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов; выявлять 
синхронность (асинхронность) 

исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала XX в.; определять 

последовательность событий 

отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала XX в. на основе анализа 

причинно-следственных связей. 

Федеральная рабочая программа | 

История. 5–9 классы 47 Знание 
исторических фактов, работа с 

фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 
результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в.; группировать, 
систематизировать факты по 

самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим 
процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. Работа с 
исторической картой: выявлять и 

показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате 

значительных социально-
экономических и политических 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX 
в.; определять на основе карты 

влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни 
страны (группы стран). Работа с 

историческими источниками: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 
обозначенных 

учителем 

ориентиров действия 

при работе с новым 

учебным 

материалом;  

  

 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры, 
знаний о народах и 

этнических группах 

России на примере 

историко-

культурных 

традиций, 

сформировавшихся 

на территории 

России в XIX в.;  

Тема 1. Россия в первой 

четверти 19 века 

планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать 
целевые приоритеты, 

адекватно оценивать 

свои возможности, 

условия и средства 

достижения целей;  

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническую 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству;  

Тема 2. Россия во 

второй четверти 19 

века 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им; адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действий и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации;  

 эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение к истории 

родного края, его, 

культурным и 
историческим 

памятникам; .  

Тема 3. Россия в эпоху 

Великих реформ 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 
к координации 

различных позиций 

путём 

сотрудничества;  

гражданский 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну и её 

достижения во всех 
сферах 

общественной 

жизни в изучаемый 

период;  



Тема 4. Россия в 1880 - 

1890-е гг. 
представлять в дополнение к 

известным ранее видам письменных 
источников особенности таких 

материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная 

публицистика, программы 
политических партий, статистические 

данные; определять тип и вид 

источника (письменного, 
визуального); выявлять 

принадлежность источника 

определенному лицу, социальной 
группе, общественному течению и 

другим; извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей 
истории XIX ‒ начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; различать 
в тексте письменных источников 

факты и интерпретации событий 

прошлого. Историческое описание 

(реконструкция): представлять 
развернутый рассказ о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. с 
использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в 

форме короткого эссе, презентации); 
составлять развернутую 

характеристику исторических 

личностей XIX ‒ начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности 
(сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни 

различных групп населения в России 
и других странах в XIX ‒ начале XX 

в., показывая изменения, 

происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их 
назначения, использованных при их 

создании технических и 

художественных приемов и другое. 
Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: раскрывать 

существенные черты экономического, 

социального и политического 
развития России и других стран в XIX 

‒ начале XX в., процессов 

Федеральная рабочая программа | 
История. 5–9 классы 48 модернизации 

в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в 
рассматриваемый период, 

работать в группе — 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

интегрироваться в 
группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми;  

устойчивый 

познавательный 

интерес к прошлому 

своей Родины;  

 уважение к 

личности и её 

достоинству, 

способность давать 

моральную оценку 
действиям 

исторических 

персонажей, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им;  

Тема 5. Россия в начале 

20 века 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 
координировать 

свою позицию с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности;  

внимательное 

отношения к 

ценностям семьи, 

осознание её роли в 
истории страны;  

Итоговое повторение выявлять разные 

точки зрения и 

сравнивать их, 

прежде чем 
принимать решения 

и делать выбор; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности, 

умения вести диалог 
на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия 

(модуль Всеобщая 

история Нового 

времени) Введение 

  

Глава 1. Начало 

индустриальной эпохи 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации, 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности, 
умения вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия 

Глава 2. Страны 

Европы и США в 1 

половине 19 века 

Умение ценить и 

понимать  

политический вклад 

в общечеловеческую 
культуру. 

формулирование 

ценностных 

суждений и / или/ 

своей позиции по 
изучаемой 

проблеме, 



международных отношений 

рассматриваемого периода и участия 
в них России; объяснять смысл 

ключевых понятий, относящихся к 

данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие 
понятия и факты; объяснять причины 

и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала XX в. (выявлять в 

историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, 
систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое 
отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий 

исторических событий; проводить 
сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. 

(указывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия, 

раскрывать, чем объяснялось 
своеобразие ситуаций в России, 

других странах). Рассмотрение 

исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: сопоставлять 

высказывания историков, содержащие 
разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в., объяснять, что 
могло лежать в их основе; оценивать 

степень убедительности 

предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать 

свое мнение; объяснять, какими 

ценностями руководствовались люди 

в рассматриваемую эпоху (на 
примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое 

отношение к ним. Применение 
исторических знаний: распознавать в 

окружающей среде, в том числе в 

родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной 
культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания и 
для современного общества; 

выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на 

проявление 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

эмпатии как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

Глава 3. Азия, Африка 

и Латинская Америка в 

19 – начале 20 вв. 

работать в группе — 
устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

соотнесение своих 
взглядов и 

принципов с 

исторически 

возникавшими 

мировоззренческими 

системами (под 

руководством 

учителя); 

 

Глава 4. Страны 

Европы и США в 19 – 

начале 20 вв. 

выявлять разные 

точки зрения и 

сравнивать их, 
прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

уважение к народам 

мира и принятие их, 

межэтническую 
толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 



региональном материале); объяснять, 

в чем состоит наследие истории XIX ‒ 
начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

Итоговое повторение     

 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Тема 1. Россия 

в первой 

четверти 19 

века  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  
Европа на рубеже18 – 19 вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона 1 и изменение расстановки сил в Европе. Революция 
в Европе и Россия.  

Россия на рубеже 18 – 19 вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй.  
Император Александр 1. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М.М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и ее роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования 
начала 19 в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и 
расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-
французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 
народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 
строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть 

и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 
Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

– первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

14 Извлечение 

информации из 

различных 

источников. 

Работа с тестами 

на этапе 

входного 
контроля. 



Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия – великая мировая 
держава. 

Тема 2. Россия 

во второй 

четверти 19 

века 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай 1. Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая 1 и их 
проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в 

странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад 

как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30 – 50-х гг. 19 века.  
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая 1. Польское восстание 1830 – 

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 
Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая 1. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 
Россия и революция в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская 

война и ее итоги. Парижский мир и конец венской системы 
международных отношений.  

12 Осуществление 

поиска нужной 

информации в 

историческом 

источнике 

Тема 3. Россия 

в эпоху 

Великих 

реформ 

Преобразования Александра 2: социальная и правовая 

модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине 19 в. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр 2 и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 
промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. Политические реформы 1860 – 1870-х гг. Начало 
социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860 – 1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 
Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850 – 1860-е гг. 

Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 
антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине 19 в. 

Завершение территориального роста Российской империи. 

12 Работа в группах 

индивидуальная 



Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863 

– 1861 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра 2. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски.  

Тема 4. Россия 

в 1880 - 1890-е 

гг. 

«Народное самодержавие» Александра 3 

Император Александр 3 и основные направления его внутренней 
политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880 – 1890-е 

Положение основных слоёв российского общества в конце 19 в. 
Развитие крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1800 – 1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма.  
Национальная и религиозная политика Александра 3. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра 3. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

11 Составление 

таблицы, работа 

с картой, анализ 

исторического 

источника 

Тема 5. Россия 

в начале 20 

века 

Россия в начале 20 в.: кризис империи 

Мир на рубеже 19 – 20 вв. Начало второй промышленной 
революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала 20 в. 

Место и роль России  мире. Территория и население Российской 
империи. Особенности процесса модернизации в России начала 

20 в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала 20 в. и 

необходимость ее реформирования. Император Николай 2. 
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале 20 в. и его 
особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Сельская община. Аграрное 
перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества 

начала 20 в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале 20 в. 
Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 20 в. 
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже 19 – 20 вв. Этническое 

17 Работа с 

учебными 

материалами, 

диалог 



многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже 19 – 20 вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904 – 1905 гг., ее итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905 – 1907 гг. Народы России в 1905 – 1907 гг. 
Российское общество и проблема национальных окраин. Закон и 

веротерпимости. 
Итоговое 

повторение 
 2  

Глава 1.. 

Начало 

индустриально

й эпохи 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

8 формирование 

коммуникативно

й 

компетентности, 

умения вести 

диалог на основе 
равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Глава 2. 

Страны 

Европы и США 

в 1 половине 19 

века 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в 
Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 
экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север 

и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

8 Осуществление 
поиска нужной 

информации в 

историческом 

источнике 

Глава 3. Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в 19 – 

начале 20 вв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Колониальное общество 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.  

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

4 Высказывание 

оценочных 

суждений о 

закономерностях 

Глава 4. Страны 
Европы и США в 

кон. 19 – начале 

20 вв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

9 Составление 

таблицы, работа 

с картой, анализ 
исторического 

источника 



социальных групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Итоговое 

повторение 
 2  

 

 

Формы организации контроля 

 тестирование; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

 срезы знаний; 

 проверка исторических понятий. 

 Формы организации учебных  занятий. 

 Урок обобщения и систематизации ЗУНов 

 Комбинированный урок 

 Урок овладения новыми умениями и первоначальными навыками 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
Название раздела Количество 

часов 
Тема 1. Россия в первой четверти 19 века  14 
Тема 2. Россия во второй четверти 19 века 12 
Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 12 
Тема 4. Россия в 1880 - 1890-е гг. 11 
Тема 5. Россия в начале 20 века 18 
Итоговое повторение  2 

  
Глава 1.. Начало индустриальной эпохи 8 
Глава 2. Страны Европы и США в 1 половине 19 века 8 
Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 вв. 4 
Глава 4. Страны Европы и США в кон. 19 – начале 20 вв. 9 
Итоговое повторение 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения Аргументация 

изменений план факт 

 Тема 1. Россия в первой четверти 19 

века 

14    

1  Россия и мир на рубеже 18 - 19 вв. 1    

2 Александр 1: начало правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

1    

3 Внешняя политика Александра 1 в 1801 - 

1812 гг.  

1    

4-5 Отечественная война 1812 г.  2    

6 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра 1 в 1813 - 

1825 гг.  

1    

7 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра 1 в 1815 - 1825 гг. Российское 

чиновничество. 

1    

8 Национальная политика Александра 1 1    

9 -

10 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти 19 в. 

2    

11 - 

12 

Общественное движение при Александре 

1. Выступление декабристов 

2    

13 Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Россия в первой четверти 19 века" 

1    

14 Родной край в первой четверти 19 века 

 

1    

 Тема 2. Россия во второй четверти 19 

века 

 

12    

15 - 

16 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая 1 

2    

17 Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти 19 в. 
1    



18 - 

19 

Общественное движение при Николае 1. 

Борьба с взяточничеством и 

казнокрадством при Александре I  и 

Николае I 

2    

20 Национальная и религиозная политика 

Николая 1. Этнокультурный облик 

страны 

1    

21 Внешняя политика Николая 1. Кавказская 

война 1817 - 1864 гг.  
1    

22 Крымская война 1853 – 1856г гг. 1    

23 - 

24 

Культурное пространство империи в 

первой половине 19 в.  
2    

25 Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Россия во второй четверти 19 века" 
1    

26 Родной край во второй четверти 19 века 

 
1    

 Тема 3. Россия в эпоху Великих 

реформ 
 

12    

27 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

 

 

1    

28 - 

29 

Александр 2: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г.  
2    

30 Реформы 1860 - 1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация  
1    

31 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 
1    

32 – 

33 

Общественное движение при Александре 

2 и политика правительства 
2    

34 Национальная и религиозная политика 

Александра 2. Национальный вопрос в 

России и Европе 

1    

35 - 

36 

Внешняя политика Александра 2. Русско-

турецкая война 1877 - 1878 гг. 
2    

37 Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Россия в эпоху Великих реформ" 
1    

38 Родной край в эпоху Великих реформ 

 
1    

 Тема 4. Россия в 1880 - 1890-е гг. 

 

11    

39 Александр 3: особенности внутренней 

политики 
1    

40 Перемены в экономике и социальном 

строе  
1    

41 - 

42 

Общественное движение при Александре 

3 
2    

43 Национальная и религиозная политика 

Александра 3 

1    

44 Внешняя политика Александра 3 1    



45 - 

46 

Культурное пространство империи во 

второй половине 19 в. 

2    

47 Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в 19 в. 

1    

48 Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Россия в 1880 - 1890-е гг." 

1    

49 Родной край в 1880 - 1890-е гг. 

 
1    

 Тема 5. Россия в начале 20 века 

 

18    

50 - 

51 

Россия и мир на 19 - 20 вв.: динамика и 

противоречия развития  
2    

52 - 

53 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже 19 - 20 вв.  
2    

54 - 

55 

Николай 2: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894 - 

1904 гг. 

2    

56 - 

57 

Внешняя политика Николая 2.  

Русско-японская война 1904 - 1905 гг. 

2    

58 - 

59 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905 - 1907 гг. 

2    

60  Социально-экономические реформы П.А. 

Столыпина 
1    

61 - 

62 

Политическое развитие страны в 1907 - 

1914 гг. Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской империи. 

2    

63 - 

64 

Серебряный век русской культуры  2    

65 Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Россия в начале 20 в." 

1    

66 Родной край на рубеже веков 1    

67 Россия на рубеже веков 

 
1    

68-

69 

Итоговое повторение 2    

 Глава 1.. Начало индустриальной эпохи 8    

70 Экономическое развитие в 19 – начале 20 

вв. 
1    

71– 

72 

Меняющееся общество. Век 

демократизации 
2    

73 «Великие идеологии» 1    

74 Образование и наука 1    

75 19 век в зеркале художественных 

исканий 
1    

76  Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека. 

1    

77 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Начало индустриальной эпохи» 

1    

 Глава 2. Страны Европы и США в 1 половине 

19 века 
8    

78 Консульство и Империя 1    

79 Франция в 1 половине 19 века. : от 1    



Реставрации к Империи. 

80 Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы. 
1    

81 «От Альп до Сицилии»: объединение 

Италии. 
1    

82 Германия в 1 половине 19 века. 1    

83 Монархия Габсбургов и Балканы в 1 

половине 19 века. 
1    

84 США до середины 19 века.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1    

85 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Страны Европы и США в 1 

половине 19 века» 

1    

 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 

19 – начале 20 вв. 
4    

86 Страны Азии в 19 – начале 20 вв. 1    

87 Африка в 19 – начале 20 вв. 1    

88 Латинская Америка: нелегкий труд 

независимости. 
1    

89 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Азия, Африка и Латинская 

Америка в 19 – начале 20 вв» 

1    

 Глава 4. Страны Европы и США в кон. 19 – 

начале 20 вв. 
9    

90 Великобритания до 1 мировой войны 1    

91 Франция: Вторая империя и Третья 

республика. 
1    

92 Германия на пути к европейскому 

лидерству. 

1    

93 Австро-Венгрия и Балканы до 1 Мировой 

войны. 

1    

94 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1    

95 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

1    

96 - 

97 

Международные отношения в 19 – начале 

20 вв. 

2    

98 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Страны Европы и США в кон. 19 – 

начале 20 вв.» 

1    

99 Итоговое повторение 1    

 

 

Формы и темы контроля 

 

1 Тест по теме: «Россия в первой четверти 19 века» 

2 Тест по теме: «Россия во второй четверти 19 века» 

3 Тест по теме: «Россия в эпоху Великих реформ» 

4 Тест по теме: «Россия в 1880 - 1890-е гг» 

5 Тест по теме: «Россия в начале 20 в» 

6 Тест по теме: «Начало индустриальной эпохи» 



7 Тест по теме: «Страны Европы и США в 1 половине 19 века» 

8 Тест по теме: «Азия, Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 вв» 

9 Тест по теме: «Страны Европы и США в кон. 19 – начале 20 вв.» 

 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 1 четверть 

 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 2 четверть 

 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 3 четверть 

 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 4 четверть 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФГОС ООО  
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 
с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 

подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 
задания по вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 



• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 



Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 



При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 

,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   
 



Критерии оценивания проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 
установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   
критериям 
:1.Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий 

темже требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание 

ипонимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 



допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание 

большейчасти излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

 

 

 

Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 
отметками «5», «4», «3».  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 
человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 



Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 
ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения историческогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активнои 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной,культурнойсамоовладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременного 

общества; 

— развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события  

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязии взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе(Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020.— №8. — С. 7—8). 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомобщееколичествовременинаучебныйгодаобучениясоставляет68часов.Н

едельнаянагрузкасоставляет2часа,при34учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытныхлюдей.Овладениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине.  

Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусство 

первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).Положениеи 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.  

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов; Тутмос 

III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина).  

Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода - государства. 

Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. Гибель 

империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морскойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестина и 

ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования.  

Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение 



территориидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религия 

персов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеустройство,варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, 

научное познание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой 

Китайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподданные,положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно- 

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм Древнейшая 

Греция 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.ДревнейшиегосударстванаКрите. 

Расцвети гибельМинойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация.  

Метрополиии колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидских войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитие рабовладения.  

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

КультураДревнейГреции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии.  

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

АлександрияЕгипетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода -государства. 



Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоевойско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы. 

Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установление господства 

Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановлениедиктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.  

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти.  

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ          РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениеисториив5классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде;  

вдуховно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийскогообществав 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпоколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

исохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщественногосознания; в 

сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругих  народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимостиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представлениеоб идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамтрудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей 

сприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираи 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической  



направленности. 

всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представленияоб 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные   результатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующих 

качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями: систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(в 

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- 

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 

путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотносить 

полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.)—извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеи 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими 

членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленных ошибок, 

возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических  

ситуацияхиокружающейдействительности); 



регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ          РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность 

событияквеку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счет 

лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийистории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты;  

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей и их 

занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи, приводить 

примеры; 

извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидр.); 

находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,ролив 

исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;  

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории.  

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев учебной 

литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к памятникам 

культуры. 



8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихв 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения, альбома, 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Введение 

1.1. Введение 2 0 0 02.09.2023 Характеризоватьотрезкивремени,используемыеприописаниипр

ошлого (год, век, тысячелетие, эра); 

Диктант; Урок «История и её помощницы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/3102

98/Урок «Счёт лет в истории» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/2532

50/ 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Первобытность 

2.1. Первобытность 4 1 0 05.09.2023 

17.09.2023 

Показыватьнакартеместарасселениядревнейшихлюдей,известн

ыеисторикам; 

Рассказыватьозанятияхпервобытныхлюдей; 

Распознаватьизображенияорудийтрудаиохотыпервобытныхлю

дей; 

Объяснять, какое значение для древнейших людей 

имелоовладение огнем, как его добывали и 

поддерживали;Рассказывать,гдебылинайденырисункипервобытн

ыхлюдей,очем ученые узнали из этих рисунков; 

Объяснять,чему,какимсилампоклонялисьдревнейшиелюди;Рас

крывать значение понятий: присваивающее 

хозяйство,язычество,миф; 

Характеризовать значение освоения древними людьми 

земледелияискотоводства; 

Распознавать(наизображениях,макетах)орудиятрудадревнихземлед

ельцев,ремесленников; 

Давать определение понятий: присваивающее 

хозяйство,производящее хозяйство, род, племя;  

Рассказыватьоважнейшихремеслах,изобретенныхдревнимил

юдьми; 

Рассказывать,какпроизошлооткрытиелюдьмиметаллов,какоезначен

ие это имело; 

Объяснять,вчемсостоялипредпосылкиипоследствияразвитияобмена 

и торговли в первобытном обществе; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:родоваяобщина,соседс

кая община, вождь, старейшина, знать; 

Называтьпризнаки,покоторымисторикисудятопоявлениицивил

изации; 

Тестирование; Урок«Первобытныесобирателииохотники»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/Урок 

«Родовые общины. Занятия древних 

людей»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/406/  

Урок«Первобытныеземледельцыискотоводы»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/ 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.ДревнийВосток 



3.1. ДревнийЕгипет 7 1 1 20.09.2023 

04.10.2023 

Рассказыватьсиспользованиемисторическойкартыоприродныхусло

виях Египта, их влиянии на занятия населения; 

Объяснять,чтоспособствоваловозникновениювЕгиптесильнойго

сударственнойвласти; 

Рассказывать,какпроизошлообъединениеЕгипта,раскрыватьзн

ачение этого событие; 

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, 

жрец;Даватьописаниеусловийжизниизанятийдревнихегипт

ян,используя живописные и скульптурные изображения;  

ХарактеризоватьположениеосновныхгруппнаселенияДревнегоЕг

ипта (вельможи, чиновники, жрецы, 

земледельцы,ремесленники); 

Показыватьнакартеосновныенаправлениязавоевательныхпо

ходов фараонов Египта; 

Рассказыватьоборганизацииивооруженииегипетскоговойска;Объяс

нять, чем прославился фараон Рамсес II;  

Рассказывать, каким богам поклонялись древние 

египтяне;Представлятьописаниевнешнеговидаивнутреннегоустро

йстваегипетских храмов, пирамид (на основе 

фотографий,иллюстраций); 

ИзлагатьсюжетмифаобОсирисе,объяснять,вчемзаключаласьего 

главная идея; 

Рассказывать,чемизвестенвегипетскойисториифараонЭхнатон;Рас

сказывать,вкакихобластяхзнанийдревниеегиптянедостиглизначит

ельныхуспехов; 

Характеризовать письменность древних египтян 

(особенностиписьма, материал для письма); 

Объяснять,вчемсостоялвкладЖ.Ф.Шампольонавизучениеистор

ии Древнего Египта; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:пирамида,сфинкс,релье

ф,фреска; 

; 

Тестирование;  
Урок«ГосударствонаберегахНилаиегожители»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/Уро

к «Военные походы фараонов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/3103

91/Урок«РелигияикультураДревнегоЕгипта»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

3.2. Древниециви

лизацииМесо

потамии 

4 1 1 05.10.2023 

18.10.2023 

Рассказывать, используя карту, о природных 

условияхМесопотамии и занятиях живших там в древности 

людей;Называтьипоказыватьнакартедревнейшиегорода-

государстваМесопотамии; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:клинопись,эпос,зиккура

т; 

ПоказыватьнакартерасположениедревнегоВавилонскогоца

рства; 

Рассказывать,чемизвестенвисториивавилонскийцарьХаммурап

и; 

Объяснять,вчемзаключаетсяценностьзаконовкакисторическогоисто

чника; 

Показывать на карте территорию Ассирийской 

державы.Рассказывать об организации ассирийского 

войска;Объяснять, как ассирийские цари управляли своей 

державой;Представлять,используяиллюстрации,описаниеасси

рийскойстолицыНиневии,рассказыватьоеедостопримечательн

остях;Объяснять, благодаря чему произошло новое 

возвышениеВавилона; 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилонав 

период его расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрыватьсмысл 

выражения «Вавилонская башня»; 

Письменный

контроль; 

Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский 

царьХаммурапи и его законы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/2522

27/Урок «Ассирийская держава» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/2527

54/Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 



3.3. ВосточноеСредизе

мноморьевдревно

сти 

2 1 1 19.10.2023 

31.10.2023 

Объяснять,какприродныеусловиявлиялиназанятиянаселенияВосточ

ногоСредиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в 

Финикии;Объяснять значение понятий: колония, колонизация, 

алфавит;НазыватьипоказыватьнакартедревниегосударстваПалест

ины;Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:монотеизм,иудаизм,про

рок, Ветхий завет; 

Письменныйкон

троль;Самооцен

касиспользовани

ем 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский 

царьХаммурапи и его законы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/2522

27/Урок «Ассирийская держава» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/2527

54/Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 

 

 

 
Урок «Финикийские мореплаватели» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/3104

53/Урок «Библейские сказания. 

Древнееврейскоецарство»(РЭШ)https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7528/start/253095/ 

3.4. Персидскаядержава  2 0 1 01.11.2023 

07.11.2023 

ПоказыватьнакартетерриториюПерсидскойдержавывпериодеемогу

щества; 

Объяснять причины военных успехов персидской 

армии;Характеризовать систему управления персидской 

державой;Рассказывать о религии древних персов; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:сатрап,зороастризм,Аве

ста; 

Практическая

работа; 

Урок«Персидскаядержава«царяцарей»(РЭШ)https://

resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

3.5. ДревняяИндия 2 0 1 08.11.2023 

14.11.2023 

РассказыватьоприродныхусловияхДревнейИндии,занятияхнас

еления; 

Рассказыватьодревнейшихиндийскихгородах,используякарту;Об

ъяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна,каста, 

брахман, Веды, санскрит; 

Характеризовать верования древних индийцев, называть 

главныхбогов, почитаемых в индуизме; 

Рассказыватьовозникновениибуддизма,основныхположенияхэт

огоучения; 

Даватьописаниевнешнеговидаивнутреннегоубранстваиндуистс

ких и буддийских храмов (на основе текста 

ииллюстрацийучебника); 

Объяснять,очемповествуютпоэмы«Махабхарата»и«Рамаяна»,чем 

они интересны для историков; 

Практическая

работа; 

Урок «Природа и люди Древней Индии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/25306

4/Урок«Религияикультураиндусов.Буддизм»(РЭШ)h

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 



3.6. ДревнийКитай 3 1 1 15.11.2023 

22.11.2023 

Характеризовать,используякарту,природныеусловияДревнегоК

итая, их влияние на занятия населения; 

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних 

китайцев,совершенствованииорудийихтруда,техническихсоору

жениях;Показывать на карте территорию империи Цинь и 

объяснятьзначение создания единого государства; 

ПредставлятьхарактеристикуимператораЦиньШихуандииит

огов его деятельности; 

Рассказыватьодостиженияхдревнихкитайцеввразвитииремеселито

рговли; 

РаскрыватьпричинычастыхвосстанийнаселениявДревнемКита

е, показывать, чем они завершались;  

Объяснять значение понятий и терминов: Великая 

Китайскаястена,Великийшелковыйпуть,пагода,иероглиф,каллигр

афия;Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения 

опричинахегопопулярностивДревнемКитаеивпоследующиестоле

тия; 

Представлятьхарактеристикудостиженийдревнихкитайцеввраз

витии письменности, в науке, технике, 

художественнойкультуре(вформеустныхсообщений,альбомов,

презентаций); 

Устныйопрос;Са

мооценкасиспол

ьзованием 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Природа и люди Древней Индии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/25306

4/Урок«Религияикультураиндусов.Буддизм»(РЭШ)h

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел4.ДревняяГреция.Эллинизм 

4.1. ДревнейшаяГреция 4 0 1 05.12.2023 

09.12.2023 

Рассказывать,используякарту,оприродныхусловияхДревнейГр

еции и основных занятиях ее населения; 

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют 

осуществовании древних цивилизации на о. Крит, в 

Микенах;Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и 

«Одиссея»;Объяснятьзначениевыражений«Ахиллесовапята»,«Т

роянскийконь»; 

Устныйопрос; Урок «Древняя Греция: условия жизни и 

занятияжителей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/Урок «Крито-

микенская цивилизация» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/2526

61/Урок«Троянскаявойна.ПоэмыГомера«Илиада»и 

«Одиссея»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/753

4/start/310515/ 



4.2. Греческиеполисы 10 1 0 12.01.2024 Показыватьнакартекрупнейшиегреческиегорода-

государства;Объяснятьзначениепонятий:полис,аристократия,де

мос,тиран,акрополь, агора, фаланга, метрополия, 

колония;Характеризоватьосновныегруппынаселениягреческого

полиса,их положение, отношение к власти; 

Рассказывать о составе и организации полисного 

войска;ПоказыватьнакартенаправленияВеликойгреческойколониз

ации,называтьнаиболеезначительныеколонии,втомчислевСеверно

мПричерноморье. Рассказывать, как осуществлялось 

управлениегреческими колониями, в чем заключались их связи 

сметрополиями; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:ареопаг,архонт,народн

ое собрание, реформа, остракизм; 

ХарактеризоватьосновныеположенияизначениезаконовСолонаи 

реформ Клисфена; 

Объяснять,почемуполитическоеустройствоДревнихАфинна

зываетсядемократией; 

РассказыватьобосновныхгруппахнаселенияСпарты,отом,ктоуправл

ялгосударством; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:олигархия,илоты,гопл

иты; 

Объяснять,почемуспартанскоевойскосчиталосьсамымсильнымвГ

реции; 

Составитьсообщениеоспартанскомвоспитании,высказатьсу

ждение о его достоинствах и недостатках; 

СравниватьустройствоАфинскогоиСпартанскогогосударств,оп

ределять основные различия; 

Рассказыватьопричинахинепосредственномповодедляначалавойн 

Персии против Греции; 

Рассказывать,используякартосхемы,обучастниках,ходеиитогахкру

пных сражений греко-персидских войн (Марафонская 

битва,оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском 

проливе);Систематизировать информацию о греко-персидских 

войнах вформетаблицы; 

Характеризовать роль конкретных людей — 

руководителейполисов, военачальников, воинов в ходе 

военных событий;Называть основные итоги греко-

персидских войн;Высказывать суждение о том, почему 

небольшой 

группегреческихполисовудалосьодержатьпобедуввойнахпрот

ивмогущественной Персидской державы; 

РаскрыватьпричиныукреплениядемократиивАфинахвпериодгре

ко-персидскихвойн; 

Объяснять,почемуисторикисвязывалирасцветАфинскогого

сударства с именем Перикла; 

Называть основные источника рабства в Древней 

Греции,объяснять,почемучисленностьрабовзначительновозросла

вVв.до н. э.; 

Характеризоватьусловияжизниитрударабоввгреческихполисах; 

Рассказыватьоразвитииремеслаиторговливгреческихгородах;Назыв

атьпричины,основныхучастниковиитогиПелопоннесскойвойны; 

Объяснять,вчемпроявилосьослаблениегреческихполисовпослеПело

поннесскойвойны; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота; 

Зачет; 

ЗарождениеиразвитиедемократиивАфинах»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/Урок 

«Древняя Спарта» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940

/Урок «Греческие колонии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851

/Урок «Греко-персидские войны» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537

/ 



4.3. КультураДревнейГрец

ии 

3 0 0 23.01.2024 

31.01.2024 

Называтьглавныхбогов,которымпоклонялисьдревниегреки,рас

познавать их скульптурные изображения; 

Объяснять,ктотакиетитаныигерои; 

Рассказыватьотом,чемуучилидетейвшколахДревнейГреции;Раскры

вать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия,Ликей, 

философия, логика, этика; 

Называтьдревнегреческихученых,известныхсвоимитрудамипофило

софии, истории, другим отраслям наук; 

Представлять описание внешнего вида и 

планировкидревнегреческогохрама(ввидеустноговыск

азывания,презентации); 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, 

фронтон,капитель, кариатида, распознавать архитектурные 

элементызданий на изображениях, фотографиях; 

Рассказывать о древнегреческом театре, 

организациипредставлений; 

Рассказыватьобистокахиправилахпроведенияобщегреческихигр в 

Олимпии. Объяснять, что греки ценили в 

спортивныхсостязаниях, в чем выражалось их отношение к 

играм; 

Письменныйкон

троль;Самооцен

касиспользовани

ем 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Религия древних греков» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/3105

46/Урок «Культура Древней Греции» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/2529

09/ 

4.4. Македонские

завоевания.Э

ллинизм 

3 0 1 01.02.2024 

10.02.2024 

Объяснять,чтоспособствовалоусилениюМакедониивIVв.дон.э., 

какую роль сыграл в этом царь Филипп II; 

Рассказывать,какбылаустановленавластьмакедонскогоцарянадгреч

ескимиполисами; 

Систематизироватьввидетаблицыинформациюозавоевательныхпо

ходах Александра Македонского; 

Объяснять,вчемсостоялипричинывоенныхпобедАлександраМакедо

нского; 

Представлять характеристику («исторический 

портрет»)АлександраМакедонского; 

Раскрыватьсмыслпонятия«эллинизм»; 

Показыватьнакартегосударства,образовавшиесяврезультатерас

пада державы Александра Македонского; 

Рассказывать,чемславиласьАлександрияЕгипетская,почемуонасч

италась культурным центром эллинистического мира; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Практическая

работа; 

Урок«Македонскиезавоевания.ДержаваАлександра

Македонского»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7541/start/252878/Урок «Эллинистические государства 

Востока» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847

/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел5.ДревнийРим 



5.1. Возникновение

Римскогогосуд

арства 

3 0 1 13.02.2024 

06.03.2024 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

природныхусловияхАпеннинскогополуостроваиплеменах,населя

вшихеговдревности; 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, 

содержащуюсяв легенде и полученную в ходе исследований 

историков;Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, 

плебей,республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, 

легион,понтифик,авгур; 

Объяснять, как было организовано управление 

Римскойреспубликой(какимиполномочиямиобладаликонсулы,нар

одныетрибуны, Сенат, народное собрание); 

Рассказыватьоборганизацииивооруженииримскойармии,привл

екая иллюстрации учебника;  

Называтьглавныхбоговдревнихримлян,устанавливатьсо

ответствие римских и греческих богов; 

Показыватьнаисторическойкарте,скакимипротивникамиво

евали римляне в борьбе за власть над Италией;Объяснять 

происхождение и смысл выражений «Гуси Римспасли», 

«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!»; 

Устныйопрос;За

чет;Практическа

яработа; 

Урок«ДревнейшийРим.ЗавоеваниеРимомИталии»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/

Урок«УстройствоРимскойреспублики»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/ 

5.2. Римскиезавоеванияв

Средиземноморье 

3 0 1 08.03.2024 

16.03.2024 

Представлять общую характеристику Пунических войн 

(причины,хронологический период, участники, наиболее 

значительныепоходы и сражения, итоги); 

Объяснять, благодаря чему вошел в историю 

Ганнибал;Показывать на исторической карте территории 

римскихпровинций, объяснять, какие современные 

географическиеназвания берут начало от названий римских 

провинций; 

Устныйопрос;

Практическаяр

абота;Диктант; 

Урок «Пунические войны. Установление 

господстваРима во всём 

Средиземноморье»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7545/start/310608/ 

5.3. ПоздняяРимскаяреспу

блика. 

Гражданскиевойны 

5 1 1 17.03.2024 

24.03.2024 

Объяснять,почемупричинойострыхстолкновенийвРимевоIIв.до 

н. э. стал вопрос о переделе «общественной 

земли»;Раскрыватьзначениепонятийитерминов:«общественнаязе

мля»,гражданская война, диктатор, проскрипции, 

триумвират,вольноотпущенник,гладиатор; 

Характеризоватьцели,содержаниеиитогиреформбратьевГракхо

в; 

Анализироватьотрывкиизтекстовисториков(извлекатьи

нформацию, высказывать оценочные суждения); 

Объяснять,чембыливызваныгражданскиевойнывРиме,какиесилы 

противостояли друг другу; 

РассказыватьоположениирабоввДревнемРиме; 

РассказыватьовосстанииподруководствомСпартака(причины,участ

ники, основные периоды восстания, итоги); 

ПредставлятьхарактеристикуГаяЮлияЦезаря,объяснять,бл

агодаря чему он вошел в историю; 

Раскрывать,прикакихобстоятельствахпоявилисьичтоозначаливыра

жения «Жребий брошен!», «Перейти Рубикон»; 

НазыватьглавныхучастниковборьбызавластьпослесмертиЦеза

ря и ее итоги; 

Устныйопрос;П

исьменныйконтр

оль;Контрольная

работа;Самооце

нкасиспользован

ием 

«Оценочного

листа»; 

Урок«РабствовДревнемРиме.ВосстаниеСпартака»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/Урок 

«Земельный закон братьев Гракхов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670

/Урок«ЕдиновластиеЦезаря.УстановлениеимпериивР

име»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/29

6232/ 



5.4. Расцветипадение

Римскойимперии 

6 0 1 06.04.2024 

27.04.2024 

РассказыватьобустановленииединоличнойвластиОктавианаА

вгуста; 

Представлять характеристики римских императоров, их 

правления(Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору); 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюРимскойимперии,объя

снять, как было организовано управление 

провинциями;Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о 

повседневнойжизни в столице и провинциях Римской империи; 

Сравниватьположениеримскогорабаиколона,объяснять,чемраз

личались условия их жизни и труда; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:форум,Пантеон,Колизе

й, акведук, амфитеатр, термы; 

Рассказывать о возникновении и распространении 

христианства,объяснять,чемотличаласьноваярелигияотверованийри

млян;Характеризовать политику римских императоров в 

отношениихристиан,объяснять,какиприкакихобстоятельствахонаб

ылаизменена; 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, 

Евангелие,апостол,церковь,патриарх,епископ.Рассказыватьораз

деленииРимской империи на Западную и 

Восточную;Систематизироватьвформетаблицыинформациюона

паденияхварваров на Рим; 

Участвоватьвобсуждениивопроса«ПочемупалаЗападнаяРимска

яимперия?»; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота; 

Зачет;Практи

ческаяработа; 

Урок «Римская империя: территория, 

управление»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

00/ 

Урок«ВРимеприимператорахНеронеиТраяне»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/Уро

к «Первые христиане и их учение» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/3114

69/ 

Урок«РимскаяимперияприКонстантине.ВзятиеРимава

рварами»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/star

t/311500/ 

Урок«РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВо

сточную части» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/ 

Урок«ПадениеЗападнойРимскойимперии»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/604/ 

5.5. КультураДревнегоРим

а 

3 0 1 03.05.2024 

12.05.2024 

Раскрыватьсмыслпонятия«золотойвекримскойпоэзии»,называт

ь имена поэтов золотого века; 

РассказыватьоразвитиинаучныхзнанийвДревнемРиме(филосо

фия, география, история); 

Объяснять,какоезначениеипочемупридавалосьвДревнемРимеорато

рскомуискусству; 

Составлять описание известных архитектурных 

сооруженийДревнего Рима (по выбору); 

Сравниватьвнешнийвиддревнегреческихидревнеримскиххр

амов. Определять общие черты и различия; 

Изучатьиллюстрацииучебника,объяснять,очемрассказываютримск

ие скульптурные портреты; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

Урок «Культура Древнего Рима» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/3251

20/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Обобщение 

6.1. Историческоеикульту

рноенаследиецивилиз

ацийДревнегомира  

2 0 0 15.05.2024 

26.05.2024 

Видыдеятельностипоизученнымразделам;те

стирование; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/600/ 

Итогопоразделу 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВПОПРОГРАММЕ 

68 7 13 
 



 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение 1 0 0 01.09.2023 Диктант; 

2. древнейшиелюди 1 1 0 05.09.2023 Устныйопрос; 

3. Родовые общины 

охотниковисобирателей 

1 0 1 08.09.2023 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 

4. Возникновениеисскуства 

ирелигиозныхверований 

1 0 0 13.09.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

5. Возникновениеземледелия 

и скотоводства 

1 0 0 14.10.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ВПР; 

6. Появлениенеравенстваи 

знати 

1 0 1 19.10.2023 Практическая 

работа; 

7. Повторительный 

обобщающий 

урок:Древниелюди 

1 1 0 21.10.2023 Контрольная 

работа; 

8. Государствонаберегах Нила 1 0 0 26.10.2023 Устныйопрос; 

9. Какжилиземледельцыи 

ремесленники в Египте 

1 0 0 28.10.2023 Тестирование; 

10. Жизньегипесткого

вельможи 

1 0 0 10.11.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

11. Военныепоходыфараонов 1 0 0 11.11.2023 Письменный 

контроль; 

12. Религиядревнихегиптян 1 1 0 17.11.2023 Контрольная 

работа; 



13. ИскусствоДревнего 

Египта 

1 0 0 18.11.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

14. Письменностьизнания 

древних египтян 

1 0 0 24.11.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

15. ДревнееДвуречье 1 0 1 25.11.2023 Практическая 

работа; 

16. Вавилонский царь 

Хаммурапииегозаконы 

1 0 0 01.12.2023 Устныйопрос; 

17. Финикийские 

мореплаватели 

1 0 1 02.12.2023 Практическая 

работа; 

18. Библейскиесказания 1 0 0 08.12.2023 Устныйопрос; 

Тестирование; 

19. Древнееврейскоецарство 1 0 0 09.12.2023 Устныйопрос; 

20. Ассирийскаядержава 1 0 0 15.12.2023 Тестирование; 

21. Персидскаядержава"царя 

царей" 

1 1 0 16.12.2023 Устныйопрос; 

Тестирование; 

22. ПриродаилюдиДревней 

Индии 

1 0 0 22.12.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

23. Индийскиекасты 1 0 0 23.12.2023 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

24. Чемуучилкитайский 

мудрец Конфуций 

1 0 0 11.01.2024 Устныйопрос; 

25. Первыйвластелинединого 

Китая 

1 1 0 12.01.2024 Контрольная 

работа; 

26. Повторительно- 

обобщающийурок 

Древний Восток: 

1 0 1 18.01.2024 Письменный 

контроль; 

27. Грекиикритяне 1 0 0 19.01.2024 Тестирование; 



28. МикеныиТроя 1 0 0 25.01.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

29. ПоэмаГомера"Илиада" 1 0 0 26.01.2024 Устныйопрос; 

Тестирование; 

30. ПоэмаГомера"Одиссея" 1 0 0 02.02.2024 Устныйопрос; 

31. Религиядревнихгреков 1 0 1 03.02.2024 Тестирование; 

32. Земледельцы Аттики 

теряютземлюисвободу 

1 0 0 09.02.2024 Устныйопрос; 

33. Зарождениедемократиив 

Афинах 

1 0 0 10.02.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

34. ДревняяСпарта 1 0 0 23.02.2024 Тестирование; 

35. Греческие колонии на 

берегахСредиземногои 

Черного морей 

1 0 0 24.02.2024 Письменный 

контроль; 

36. Олимпийскиеигрыв 

древности 

1 0 0 02.03.2024 Устныйопрос; 

Тестирование; 

37. Победанадперсамив 

Марафонской битве 

1 0 0 03.03.2024 Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

38. Нашествиеперсидских 

войск 

1 0 1 09.03.2024 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

39. Вгаваняхафинскогопорта 

Пирей 

1 0 0 10.03.2024 Тестирование; 

40. Вгородебогини Афины 1 0 0 16.03.2024 Устныйопрос; 

Тестирование; 

41. Вафинскихшколахи 

гимназиях 

1 0 0 17.03.2024 Устныйопрос; 



42. Вафинском театре 1 0 0 23.03.2024 Устныйопрос; 

43. Афинскаядемократияпри 

Перикле 

1 0 0 24.03.2024 Тестирование; 

44. Города Эллады 

подчиняютсяМакедонии 

1 0 1 06.04.2024 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

45. Поход Александра 

МакедонскогонаВосток 

1 0 1 07.04.2024 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 

46. ВАлександрии 

Египетской 

1 0 0 13.04.2024 Устныйопрос; 

Зачет; 

47. Повторительно- 

обобщающийурок:древняя

Греция 

1 0 1 14.04.2024 Устныйопрос; 

Зачет; 

48. Древнейший Рим 1 1 0 20.04.2024 Устныйопрос; 

49. ЗавоеваниеРимомИталии 1 0 0 19.04.2024 Устныйопрос; 

50. УстройствоРимской 

республики 

1 0 0 21.04.2024 Тестирование; 

51. ВтораявойнаРимас 

Карфагеном 

1 0 1 27.04.2024 Письменный 

контроль; 

52. Установлениегосподства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

1 0 0 28.04.2024 Устныйопрос; 

53. РабствовДревнемРиме 1 0 0 03.05.2024 Устныйопрос; 

Тестирование; 

54. Земельныйзаконбратьев 

Гракхов 

1 0 0 05.05.2024 Тестирование; 

55. ВосстаниеСпартака 1 0 0 11.05.2024 Тестирование; 

56. ЕдиновластиеЦезаря 1 0 0 12.05.2024 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

57. Установленииимперии 1 0 0 15.05.2024 Письменный 

контроль; 

58. СоседиРимскойимперии 1 0 0 16.05.2024 Устныйопрос; 

Диктант; 

59. ВРимеприимператоре 

Нероне 

1 0 0 19.05.2024 Устныйопрос; 



60. Первыехристианеиих 

учение 

1 0 0 22.05.2024 Тестирование; 

61. РасцветимпериивоIIвеке до 

н. э. 

1 0 1 23.05.2024 Практическая 

работа; 

62. Вечныйгородиего жители 1 0 0 25.05.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

63. Римскаяимперияпри 

Константине 

1 0 0 26.05.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

64. ВзятиеРима варварами 1 0 1 27.05.2024 Устныйопрос; 

65. Повторительно- 

обобщающийурок: 

Римская империя 

1 1 0 29.05.2024 Контрольная 

работа; 

66. Итоговоеповторение 1 0 0 30.05.2024 Письменный 

контроль; 

67. Резерв 1 0 0 31.05.2024 Устныйопрос; 

68. Резерв 1 0 0  Устныйопрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

68 7 13  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Справочныетаблицы,сетьинтернета,раздаточныйматериал 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Раздаточныйматериал,контурныекарты 



 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  

Управления образования администрации города Ульяновска 

МБОУ СШ №85 

 

РАССМОТРЕНО    СОГЛАСОВАНО        УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель МО     Заместитель директора по УВР       Директор  

 

______________________   _____________________________      ______________________ 

Исмаилова Л.В.      Шигаева Л.М.       Селезнёв М.Ю.   

Протокол №1     Приказ №318         Приказ №318  

от «28» 08 2023 г.    от «31» 08 2023 г.        от «31» 08 2023 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе:  

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи  

по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.  

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов  

по порядку величины.  

Строить чертежи к геометрическим задачам. Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и  

свойства равнобедренных треугольников при решении задач.  

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.  

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника,  

в решении геометрических задач.  

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства  

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. Решать задачи на клетчатой бумаге.  

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и  

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение уг-

лов.  

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места  

точек.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства  

при решении задач.  

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треуголь-

ника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.  



Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.  

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл.  

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Название раздела 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Г л а в а 1 . Начальные 

геометрические сведения 

(10часов) 

1) пользоваться язы-

ком геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира и их взаимного распо-

ложения; 

2) распознавать и 

изображать на чертежах и 

рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения 

длин линейных элементов 

фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 00 до 

180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения 

фигур; 

4) решать несложные 

задачи на построение, при-

меняя основные алгоритмы 

построения с помощью цир-

куля и линейки. 

1) решать задачи на доказа-

тельство, опираясь на изучен-

ные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя 

изученные методы доказа-

тельств; 

2) решать несложные задачи 

на построение, применяя ос-

новные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

3) исследовать свойств пла-

ниметрических фигур с помо-

щью компьютерных программ; 

4) выполнять проекты по те-

мам (по выбору) 

 

Развитие представлений о геометрии как 

науке, возникшей на основе практической 

деятельности людей. 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действи-

тельности,  создание условий для приобрете-

ния первоначального опыта математического 

моделирования. 

Умение обобщать и  систематизировать зна-

ния. 

Формирование общих способов интеллекту-

альной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познаватель-

ной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Овладение общими приёмами решения задач.  

Формирование преставлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества. 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действи-

тельности,  создание условий для приобрете-

ния первоначального опыта математического 

моделирования. 

Развитие логического и критиче-

ского мышления, культуры речи, 

способности к умственному экс-

перименту. 

Умение учитывать разные мнения 

и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мо-

бильность, способность прини-

мать самостоятельные реше-

ния.Умение контролировать про-

цесс и результат учебной  и мате-

матической деятельности. 

Уметь приводить примеры, под-

бирать аргументы, вступать в ре-

чевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности 

Создать условия для учащихся 

умение работать в группах, уме-

ние оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной 

задачи. 

Формировать у учащихся способ-

ность к обобщению и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания. 

Г л а в а  2. Треугольники 

(17 часов). 

1) строить с помо-

щью чертежного угольника и 

транспортира медианы, вы-

соты, биссектрисы прямо-

1) переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую мо-

дель, решать комбинирован-

Научатся 

-изображать треугольники на чертеже; 

 -определять вершины, стороны , углы 

треугольника по чертежу; 

У учащихся будут сформированы 

 -ответственное отношение к 

учению; 

-умение ясно, точно, грамотно 



Название раздела 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

угольного треугольника; 

2) проводить иссле-

дования несложных ситуа-

ций (сравнение элементов    

равнобедренного треуголь-

ника), формулировать гипо-

тезы исследования, пони-

мать необходимость ее про-

верки, доказательства, сов-

местно работать в группе; 

3) переводу текста 

(формулировки) первого, 

второго, третьего признаков 

равенства треугольников в 

графический образ, короткой 

записи, доказательства, при-

менения для решения задач 

на выявление равных тре-

угольников; 

4) выполнять алго-

ритмические предписания и 

инструкции (на примере по-

строения биссектрисы, пер-

пендикуляра, середины от-

резка), овладевать азами 

графической культуры. 

ные задачи с использованием 

алгоритмов, записывать реше-

ния с помощью принятых 

условных обозначений; 

2) составлять конспект 

математического текста, выде-

лять главное, формулировать 

определения по описанию ма-

тематических объектов; 

3) проводить исследова-

ния ситуаций (сравнение эле-

ментов равнобедренного тре-

угольника), формулировать 

гипотезы исследования, пони-

мать необходимость ее про-

верки, доказательства, сов-

местно работать в группе. 

4) проводить подбор ин-

формации кпроектам, органи-

зовывать проектную деятель-

ность и  провести её защиту. 

 

 -определять вид треугольника; 

- находить периметр треугольника. 

-находить равные треугольники по готовому 

чертежу; 

 -устанавливать соответствие между элемен-

тами треугольников; 

- определять условие и заключение теоремы- 

признака; 

-формулировать и доказывать первый при-

знак равенства треугольников. 

-давать определение медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника; 

-находить их по готовому чертежу; 

- строить их с помощью транспортира и чер-

тёжного треугольника. 

-формулировать и удерживать учебную зада-

чу; 

-выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

-осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

- организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников. 

Получат возможность научиться 

-строить логические рассуждения; 

-устанавливать причинно-следственные связи 

- определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач 

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

-создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

- логически обосновывать суждения, выдви-

гать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки  

 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи,  

-понимать смысл поставленной 

задачи на определение вида тре-

угольника и на нахождение его 

периметра. 

-умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

-способность к эмоциональному 

восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуж-

дений; 

-готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к ино-

му мнению при ведении диалога.  

- использование различных языков 

математики (словесный, 

символический, графический) и 

свободный переход с языка на 

язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и 

доказательства 

- навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

- умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать 

действия партнера. 

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 



Название раздела 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

Глава 3. Параллельные 

прямые (13часов) 

1) передавать со-

держание материала в сжа-

том виде (конспект), струк-

турировать материал, пони-

мать специфику математиче-

ского языка и работы с ма-

тематической символикой; 

2) работать с гото-

выми предметными, знако-

выми и графическими моде-

лями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов; 

3) проводить клас-

сификацию объектов (парал-

лельные, непараллельные 

прямые) по заданным при-

знакам; 

4) использовать со-

ответствующие инструменты 

для решения практических 

задач, точно выполнять ин-

струкции; 

5) распределять 

свою работу, оценивать уро-

вень владения материалом. 

1) работать с готовыми 

графическими моделями для 

описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, прово-

дить классификацию объектов 

(углов, полученных при пере-

сечении двух прямых) по за-

данным признакам; 

2) переводить тексто-

вую информацию в графиче-

ский образ и математическую 

модель, представлять инфор-

мацию в сжатом виде – схема-

тичная запись формулировки 

теоремы, проводить доказа-

тельные рассуждения, пони-

мать специфику математиче-

ского языка; 

3) объяснять изучен-

ные положения на самостоя-

тельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на 

примере видов углов при двух 

параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, дока-

зательные рассуждения. 

-умение понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом 

-умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач 

-умение выдвигать гипотезы при решение 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

-умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач. 

-классификация по заданным критериям, 

установление аналогий; умение вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

-умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию;  

-умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности 

-креативность мышления, инициа-

тива, находчивость, активность 

при решении математических за-

дач; 

-способность к эмоциональному 

восприятию математических объ-

ектов, задач, реше-

ний,рассуждений. 

-коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебной, творческой и других ви-

дах деятельности. 
 

Г л а в а  4. Соотношения 

между сторонами и угла-

ми треугольника (18 ча-

сов). 

1) проводить исследо-

вания несложных ситуаций 

(измерение углов треуголь-

ника и вычисление их сум-

мы), формулировать гипоте-

зу исследования, понимать 

необходимость ее проверки, 

совместно работать в группе; 

2) составлять конспект 

математического текста, вы-

делять главное, формулиро-

вать определения по описа-

нию математических объек-

тов; 

3) осуществлять пере-

вод понятий из печатного 

1) переводить текстовую 

информацию в графический 

образ и математическую мо-

дель, решать комбинирован-

ные задачи с использованием 

2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе презентации решения за-

дач, составлять обобщающие 

таблицы; 

2) составлять конспект ма-

тематического текста, выде-

лять главное, формулировать 

определения по описанию ма-

тематических объектов; 

3) осуществлять перевод 

Научатся: 

-развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобрете-

ния первоначального опыта математического 

моделирования. 

-формирование общих способов интеллекту-

альной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познаватель-

ной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

– предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

– различать способ и результат действия. 

– планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач на построе-

У учащихся будут сформирова-

ны:  

- умения контролировать процесс 

и результат учебной и математи-

ческой деятельности; 

-воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мо-

бильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

-развитие логического и критиче-

ского мышления, культуры речи, 

способности к умственному экс-

перименту. 

-умения оценивать свой труд и 

труд своих товарищей.  

-умения вступать в речевое обще-



Название раздела 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

(текст) в графический образ 

(чертеж); 

4) приводить примеры, 

подбирать аргументы, всту-

пать в речевое общение, 

участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать 

работы других; 

5) различать факт, ги-

потезу, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе 

решения исследовательских 

задач на выявление соотно-

шений углов прямоугольно-

го треугольника; 

6) проводить исследо-

вания несложных ситуаций 

(сравнение прямоугольных 

треугольников), представ-

лять результаты своего ми-

ни-исследования, выбирать 

соответствующий признак 

для сравнения, работать в 

группе; 

понятий из текстовой формы в 

графическую; 

 

ние треугольника по трём элементам и задач, 

сводящихся к ним. 

– использовать поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы. 

Получат возможность научиться: 

– проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

– самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебной 

задачи. 

ние, участвовать в коллективной 

деятельности 

-воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мо-

бильность, способность прини-

мать самостоятельные решения. 

- умения использования знаково-

символического средства, модели 

- умения моделировать 

- умения сравнивать и сопостав-

лять 

-умения выстраивать аргумента-

цию,  

 -умения представлять и приме-

нять информацию 

– навыки договариваться и прихо-

дить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения инте-

ресов 

– коммуникативная компетент-

ность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в образователь-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах дея-

тельности. 

 

  



Содержание учебного предмета 

Название главы Краткое содержание Количество часов 

Г л а в а 1 .  

Начальные геометрические 

сведения  

Предмет геометрия. Прямые и углы. Точка, прямая. Отрезок, луч. 

Сравнение и измерение отрезков. Угол. Виды углов. Сравнение и 

измерение углов. Вертикальные и смежные углы. Перпендикуляр-

ные прямые. 

(10часов) 

Г л а в а  2.  

Треугольники  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия тре-

угольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свой-

ства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

(17 часов). 

Глава 3.  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности двух прямых. Практические способы по-

строения параллельных  прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

(13часов) 

Г л а в а  4.  

Соотношения между сторо-

нами и углами треугольни-

ка  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и угла-

ми треугольника. Прямоугольные треугольники. Расстояние от точ-

ки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Постро-

ение треугольника по трём элементам. 

(18 часов). 

Глава 5. 

Повторение 

Вертикальные и смежные углы. Перпендикулярные прямые. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Признаки ра-

венства треугольников.Признаки параллельности двух пря-

мых.Теоремы об углах, образованных двумя параллельными пря-

мыми и секущей.Сумма углов треугольника.Соотношение между 

сторонами и углами треугольника.Прямоугольные треугольники. 

(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ гла-

вы 
Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Из них кон-

трольные 

работы 

1 Начальные геометрические сведения  10 1 

2 Треугольники  17 1 

3 Параллельные прямые  13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 2 

5 Повторение 10 1 

  68 6 
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АННОТАЦИЯ 

 

       Рабочая программа по изобразительному искусству в 7 классе представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов; 

 календарно – тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ общеобразовательных 

учреждений Московской области / А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко. – АСОУ, 2012. 

- с авторской программой: программы Б. М. Неменского «Изобразительное  искусство». Рабочие 

программы. Предметная линия          учебников. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских].- М.:  «Просвещение», 2016г. – 144с. 

- с возможностями УМК: Изобразительное искусство 7 класс.Неменская Л. А.  « Просвещение», 

2011 г. 

В данной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу длясаморазвитии и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 

 В соответствии с Базисным учебным планом в классах на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

метапредметные:  

результаты характеризуют уровень сформированных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

предметные результаты: 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира: развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 



материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разделы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Краткое содержание 

Архитектура и дизайн — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Мир, 

который создает 

человек.Художник — 

дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры. 

 

8 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели 

«второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой 

творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 

цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные 

приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, 

цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально- психологические 

и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств. 

 

 

8 От плоскостного изображения — к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в 

пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 

зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация  машинного тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — 

каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Город и человек.  

Социальное значение 

дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. 

 

12 Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов 

до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно - стилевого языка 

конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 



влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 

городской среды. 

Проживание пространства — основа образной 

выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения 

первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете.  

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 
Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование. 

6 Организация пространства жилой среды как отражение 

социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы 

по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, 

прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. 

ИТОГО 34  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

раздела 

Разделы 

рабочей программы 

Количество 

часов 

 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир,который создает человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

8 

2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных 

искусств. 

8 

3 Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

6 

 ИТОГО 34 

 

Программа предусматривает изучение предмета в 7 классе в объеме 34 часа (1 учебный час в неделю) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 



формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 

инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 

последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может 

быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном или нескольких 

классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы.  
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 
 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и 

эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов 

быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 

росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского 

дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости 

их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и 

мужского. 



Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и 

обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 

народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов 

всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 



Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных 

букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – 

роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, 

традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 

эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 



Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные 

украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и 

повседневный. Праздничное оформление школы. 
 

6 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, 

их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: 

тёмное – светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в 

скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 



Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и 

появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения 

предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских 

и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. 

Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном 

и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 



Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический 

портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа 

эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении 

пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в 

истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и 

его учеников: А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и 

её значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 



Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического 

образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства 

разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей 

в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 

Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 

сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная 

картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины 

в творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ 

в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на 

собранный материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 



Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы 

в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. 

«Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический 

смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира 

в изобразительном искусстве. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 

который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 



развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного 

искусства происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3) Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая 

в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни.  

4) Эстетическое воспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и 

в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к 

их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, 



то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий 

мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического 

отношения к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы 

с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и 

его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования 

к определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды общеобразовательной 

организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а 

не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными познавательными действиями  



У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного 

материала по установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои 

позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 



 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, 

тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  
 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к 

эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 
 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 



способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, 

с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 



среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие 

материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей, 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 



освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 



понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 
 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

для графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применять в практике рисунка; 



понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между 

собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 



иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. 

Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать 

термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 



уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, 

низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и 

угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанры 

тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 



уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 



объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская 

мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС. МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО»  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1     

2 Древние корни народного искусства  9     

3 Связь времен в народном искусстве  9     

4 Декор - человек, общество, время  9     

5 
Декоративное искусство в 

современном мире 
 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 6 КЛАСС. МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
 7     

2 Мир наших вещей. Натюрморт  6     

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10     

4 

Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина 

 11     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» в 5–6 классах на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса; даёт распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разработана 

на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с учётом 

Примерной программы воспитания (протокол Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию № 3/22 от 23 .06 .2022) 

и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию № 1/22 от 18 .03 .2022) . 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

— формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др., как необходимого условия 

для успешного продолжения учебно-познавательной деятельности и основы 

научного мировоззрения; 

— формирование алгоритмического стиля мышления, как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном высокотехнологичном 

обществе; 

— формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

— формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

— формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций 

цифровой экономики, таких, как базовое программирование, основы работы с 

данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная 

безопасность; воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



«ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

— сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

— основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

— междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически 

любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

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

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»: 

 — сформировать у обучающихся: 

— знания о цифровой грамотности, приоритетно формируемой на 

ранних этапах обучения, как в рамках отдельного предмета, так и в процессе 

информационной деятельности при освоении всех без исключения учебных 

предметов; 

— знания о теоретических основах компьютерных наук, включая 

основы теоретической информатики и практического программирования, 

изложение которых осуществляется в соответствии с принципом 

дидактической спирали: вначале (в младших классах) осуществляется общее 

знакомство обучающихся с предметом изучения, предполагающее учёт 

имеющегося у них опыта; затем последующее развитие и обогащение предмета 

изучения, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

— базовые знания об информационных технологиях как необходимом 

инструменте практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

— цифровая грамотность; 

— теоретические основы информатики; 

— алгоритмы и программирование; 

— информационные технологии. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Обязательная часть учебного плана примерной основной 

образовательной программы основного общего образования не 

предусматривает обязательное изучение курса информатики в 5–6 классах. 

Время на данный курс в МБОУ СШ №85 выделяет за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Программа 

по информатике для 5–6 классов составлена из расчёта общей учебной  

нагрузки 51 час за 2 года обучения: 1 час в неделю в 5 классе и 0,5 часа в 

неделю (1 час в две недели) в 6 классе. Первое знакомство современных 

школьников с базовыми понятиями информатики происходит на уровне 

начального общего образования в рамках логико-алгоритмической линии 

курса математики; в результате изучения всех без исключения предметов на 

уровне начального общего образования начинается формирование 

компетентности учащихся в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), необходимой им для дальнейшего обучения. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Изучение 

информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность подготовки 

школьников в этой области и обеспечивает необходимую теоретическую и 

практическую базу для изучения курса информатики основной школы в 7–9 

классах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными 

устройствами и другими элементами цифрового окружения.  

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Мобильные устройства. Основные компоненты персональных 

компьютеров и мобильных устройств. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода.  

Программы для компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные 

программы (приложения), системное программное обеспечение (операционные 

системы). Запуск и завершение работы программы (приложения). Имя файла 

(папки, каталога).  

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на 

веб-странице. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и 

по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета.  

Правила безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. 

Виды аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация с 

помощью SMS, биометрическая аутентификация, аутентификация через 

географическое местоположение, многофакторная аутентификация). Пароли 

для аккаунтов в социальных сетях Кибербуллинг.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 



Информация в жизни человека. Способы восприятия информации 

человеком. Роль зрения в получении человеком информации. Компьютерное 

зрение.  

Действия с информацией. Кодирование информации. Данные — 

записанная (зафиксированная) информация, которая может быть обработана 

автоматизированной системой.  

Искусственный интеллект и его роль в жизни человека.  

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или 

текстового программирования.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Графический редактор 

Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование 

графических примитивов. Операции с фрагментами изображения: выделение, 

копирование, поворот, отражение. 

Текстовый редактор. Правила набора текста 
Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. 

Расстановка переносов. Свойства символов. Шрифт Типы шрифтов (рубленые, 

с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Вставка 

изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами.  

 

6 КЛАСС 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры.  

Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги) Путь к файлу 

(папке, каталогу). Полное имя файла (папки, каталога). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск 

файлов средствами операционной системы.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. Встроенные антивирусные средства операционных систем  

передача информации (данных).  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Векторная графика 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Текстовый процессор  

Текстовый процессор. Структурирование информации с помощью 



списков. Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы.  

Создание компьютерных презентаций. Интерактивные элементы. 

Гиперссылки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Ценности научного познания: 

наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; стремление к самообразованию; 

овладение начальными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанных на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса  

Экологическое воспитание: 
 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной 

среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе в виртуальном пространстве.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными.  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 



Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 



собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся умений: 

— соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с 

компьютером и другими элементами цифрового окружения; иметь 

представление о правилах безопасного поведения в Интернете; 

— называть основные компоненты персональных компьютеров и 

мобильных устройств, объяснять их назначение; 

— понимать содержание понятий «программное обеспечение»; 

— понимать содержание понятий «операционная система», «файл»; 

— искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, 

по изображению); критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации; 

— запускать прикладные программы (приложения) и завершать их 

работу; 

— пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», 

«программа управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

— составлять программы для управления исполнителем в среде 

блочного или текстового программирования с использованием 

последовательного выполнения операций и циклов; 

— создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые 

документы; знать правила набора текстов; использовать автоматическую 

проверку правописания; устанавливать свойства отдельных символов, слов и 



абзацев; иллюстрировать документы с помощью изображений; 

— создавать и редактировать растровые изображения; использовать 

инструменты графического редактора для выполнения операций с фрагментами 

изображения. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся умений: 

— ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: 

записывать полное имя файла или папки (каталога), путь к файлу или папке 

(каталогу); 

— работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать и удалять файлы и папки (каталоги), выполнять поиск 

файлов; 

— защищать информацию, в том числе персональные данные, от 

вредоносного программного обеспечения с использованием встроенных в 

операционную систему или распространяемых отдельно средств защиты; 

— объяснять различие между растровой и векторной графикой; 

— создавать простые векторные рисунки и использовать их для 

иллюстрации создаваемых документов; 

— создавать и редактировать текстовые документы, содержащие 

списки, таблицы; 

— создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с 

элементами анимации.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 КЛАСС 

№п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1. Компьютер — универсальное вычислительное устройство, 

работающее по программе 

2 0 0 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.2. Программы для компьютеров 

Файлы и папки 

3 0 1 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.3. Сеть Интернет Правила безопасного поведения в 

Интернете 

2 0 1 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1. Информация в жизни человека 3 0 0 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования 

3.1. Алгоритмы и исполнители 3 0 1 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2 Работа в среде программирования 8 0 5 https://bosova.ru/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1. Графический редактор 3 0 2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Текстовый редактор 6 0 4 https://bosova.ru/ 

4.3. Компьютерная презентация 3 0 1 https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 12  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 15  

 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/


 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Компьютер 1 0 0 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru  

1.2 Файловая система 2 0 1 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

1.3 Защита от вредоносных программ 1 0 0 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Информационные технологии 

2.1 Векторная графика 
3 0 3 

https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.2 Текстовый процессор 
4 0 3 

https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.3 Создание интерактивных компьютерных 

презентаций 
3 0 2 

https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru 

2.4 Итоговое тестирование 1 1   

Итого по разделу 11  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 1 9  

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
https://bosova.ru/


 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

5 КЛАСС 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5 класса (УМК 

Босова Л.Л. и др. 5-9 кл 

 

6 КЛАСС 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 6 класса (УМК 

Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php  
 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные 

результаты 

ученик научится ученик получит возмож-

ность научиться 

  

1. Инфор-

мация и 

информа-

ционные 

процессы 

 Декодировать и ко-

дировать информацию 

при заданных прави-

лах кодирования; 

 Оперировать еди-

ницами измерения ко-

личества информации; 

 Оценивать количе-

ственные параметры 

информационных объ-

ектов и процессов 

(объем памяти, необ-

ходимый для хранения 

информации; время 

передачи информации 

и др.); 

 Углубить и развить 

представления о совре-

менной научной картине 

мира, об информации как 

одном из основных поня-

тий современной науки, 

об информационных про-

цессах и их роли в совре-

менном мире; 

 Научиться определять 

мощность алфавита, ис-

пользуемого для записи 

сообщения; 

 Научиться оценивать 

информационный объем 

сообщения, записанного 

символами произвольного 

алфавита; 

 Владение информа-

ционно-логическими 

умениями: определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, самостоя-

тельно выбирать основа-

ния и критерии для клас-

сификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние (индуктивное, де-

дуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 Умение самостоя-

тельно планировать пути 

достижения целей; соот-

носить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятельно-

сти;  

 Владение 

первичными 

навыками анали-

за и критичной 

оценки получае-

мой информа-

ции;  

 Ответствен-

ное отношение к 

информации с 

учетом правовых 

и этических ас-

пектов ее рас-

пространения;  

2. Компью-

тер как 

универ-

сальное 

устройство 

обработки 

информа-

ции 

 Анализировать ком-

пьютер с точки зрения 

единств программных 

и аппаратных средств; 

 Анализировать 

устройства компьюте-

ра с точки зрения ор-

ганизации процедур 

ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и пере-

дачи информации; 

 Определять про-

граммные и аппарат-

ные средства, необхо-

димые для осуществ-

ления информацион-

ных процессов при 

решении задач; 

 Анализировать ин-

формацию (сигналы о 

готовности и неполад-

ке) при включении 

компьютера; 

 Определять основ-

ные характеристики 

операционной систе-

мы; 

 Планировать соб-

 Получать информацию 

о характеристиках ком-

пьютера; 

 Оценивать числовые 

параметры информацион-

ных процессов (объем па-

мяти, необходимой для 

хранения информации; 

скорость передачи ин-

формации, пропускную 

способность выбранного 

канала и пр.); 

 Выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

 Оперировать компью-

терными информацион-

ными объектами в 

наглядно-графической 

форме; 

 Оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различ-

ных устройств ввода ин-

формации в заданный ин-

тервал времени (клавиа-

тура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокаме-

 Владение основными 

универсальными умени-

ями информационного 

характера: постановка и 

формулирование про-

блемы; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации, применение 

методов информацион-

ного поиска; структури-

рование и визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

 Владение информа-

ционным моделировани-

ем как основным мето-

дом приобретения зна-

ний: умение преобразо-

вывать объект из чув-

ственной формы в про-

странственно-

графическую или знако-

во-символическую мо-

дель; умение строить 

разнообразные инфор-

мационные структуры 

для описания объектов; 

 Наличие 

представлений 

об информации 

как важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, госу-

дарства, обще-

ства;  

 Понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире; 

 Развитие чув-

ства личной от-

ветственности за 

качество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды; 



ственное информаци-

онное пространство. 

ра); 

 Использовать програм-

мы-архиваторы; 

 Осуществлять защиту 

информации от компью-

терных 

 Вирусов с помощью ан-

тивирусных программ 

умение «читать» табли-

цы, графики, диаграммы, 

схемы и т. д; 

3. Обработ-

ка графиче-

ской ин-

формации 

 Анализировать 

пользовательский ин-

терфейс используемо-

го программного сред-

ства; 

 Определять условия 

и возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 Выявлять общее и 

отличия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного клас-

са задач. 

 Определять код цвета в 

палитре RGB в графиче-

ском редакторе; 

 Создавать и редактиро-

вать изображения с по-

мощью инструментов 

растрового графического 

редактора; 

 Создавать и редактиро-

вать изображения с по-

мощью инструментов век-

торного графического ре-

дактора 

 ИКТ-компетентность 

– широкий спектр уме-

ний и навыков использо-

вания средств информа-

ционных и коммуника-

ционных технологий для 

сбора, хранения, преоб-

разования и передачи 

различных видов ин-

формации, навыки со-

здания личного инфор-

мационного простран-

ства (обращение с 

устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и 

звуков; создание пись-

менных сообщений; со-

здание графических объ-

ектов; создание музы-

кальных и звуковых со-

общений; создание, вос-

приятие; поиск и органи-

зация хранения инфор-

мации; анализ информа-

ции). 

 Способность 

и готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, творческой 

деятельности; 

 Понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире; 

4. Обработ-

ка тексто-

вой инфор-

мации 

 Анализировать 

пользовательский ин-

терфейс используемо-

го программного сред-

ства; 

 Определять условия 

и возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 Выявлять общее и 

отличия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных 

 Создавать небольшие 

текстовые документы по-

средством квалифициро-

ванного клавиатурного 

письма с использованием 

базовых средств тексто-

вых редакторов; 

 Форматировать тексто-

вые документы (установка 

параметров страницы до-

кумента; форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 Вставлять в документ 

формулы, таблицы, спис-

ки, изображения; 

 Выполнять коллектив-

ное создание текстового 

документа; 

 Создавать гипертексто-

вые документы; использо-

вать ссылки и цитирова-

ние источников при со-

здании на их основе соб-

ственных информацион-

ных объектов 

 Формирование уме-

ний формализации и 

структурирования ин-

формации, умения вы-

бирать способ представ-

ления данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей — таблицы, 

схемы, графики, диа-

граммы, с использовани-

ем соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

 Формирование навы-

ков и умений безопасно-

го и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными про-

граммами и в Интернете, 

умения соблюдать нор-

мы информационной 

этики и права. 

 Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опы-

том, понять зна-

чимость подго-

товки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития инфор-

мационного об-

щества;  

 Готовность к 

повышению сво-

его образова-

тельного уровня 

и продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ; 



5. Мульти-

медиа 
 Анализировать 

пользовательский ин-

терфейс используемо-

го программного сред-

ства; 

 Определять условия 

и возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 Выявлять общее и 

отличия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного клас-

са задач. 

 Создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 Записывать звуковые 

файлы с различным каче-

ством звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации) 

 Формирование ин-

формационной и алго-

ритмической культуры; 

формирование представ-

ления о компьютере как 

универсальном устрой-

стве обработки инфор-

мации; развитие основ-

ных навыков и умений 

использования компью-

терных устройств;  

 Формирование пред-

ставления об основных 

изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 Развитие алгоритми-

ческого мышления, не-

обходимого для профес-

сиональной деятельно-

сти в современном об-

ществе; развитие умений 

составить и записать ал-

горитм для конкретного 

исполнителя 

 Способность 

и готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, творческой 

деятельности; 

 Способность 

и готовность к 

принятию цен-

ностей здорово-

го образа жизни 

за счет знания 

основных гигие-

нических, эрго-

номических и 

технических 

условий без-

опасной эксплу-

атации средств 

ИКТ. 

 



Содержание учебного предмета 

Формы организации контроля. 

1. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

2. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; письмен-

ные отчеты по лабораторно-практическим работам; диктанты по информатике.  

3. Лабораторно-практический контроль - контрольные лабораторно-практические работы; работа с кон-

тролирующими программами, тестами. 

Формы организации учебных занятий. 

1. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических самостоятельных 

работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов урока на одном уро-

ке). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, целевого 

применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

3. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки (фронталь-

ный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические работы, кон-

трольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

5. Комбинированные уроки 

  

Название раздела Краткое содержание Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие 

от личности получателя информа-

ции и обстоятельств получения 

информации: важность, своевре-

менность, достоверность, акту-

альность и т.п. Представление 

информации. Формы представле-

ния информации. Язык как способ 

представления информации: есте-

ственные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Уни-

версальность дискретного (циф-

рового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность дво-

ичного кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного кода и коли-

чества кодовых комбинаций. Раз-

мер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недо-

статки такого подхода. Другие 

9 часов Аналитическая деятельность: 

 Оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 Приводить примеры кодирования с ис-

пользованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 Классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 Выделять информационную составля-

ющую процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

 Анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

 Кодировать и декодировать сообщения 

по известным правилам кодирования; 

 Определять количество различных 

символов, которые могут быть закодиро-

ваны с помощью двоичного кода фикси-

рованной длины (разрядности); 

 Определять разрядность двоичного ко-

да, необходимого для кодирования всех 



подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения 

количества информации. Основ-

ные виды информационных про-

цессов: хранение, передача и об-

работка информации. Примеры 

информационных процессов в 

системах различной природы; их 

роль в современном мире. Хране-

ние информации. Носители ин-

формации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Каче-

ственные и количественные ха-

рактеристики современных носи-

телей информации: объем инфор-

мации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения инфор-

мации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приём-

ник информации. Обработка ин-

формации. Обработка, связанная с 

получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменени-

ем формы, но не изменяющая со-

держание информации. Поиск 

информации. 

символов алфавита заданной мощности; 

 Оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, кило-

байт, мегабайт, гигабайт);  

 Оценивать числовые параметры ин-

формационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и 

пр.). 

2. Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информа-

ции. 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персо-

нального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и выво-

да информации), их функции и 

основные характеристики (по со-

стоянию на текущий период вре-

мени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное про-

граммное обеспечение, приклад-

ное программное обеспечение, 

системы программирования. Ком-

пьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (ди-

ректория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Опери-

рование компьютерными инфор-

мационными объектами в нагляд-

но-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удале-

ние объектов, организация их се-

мейств. Архивирование и разар-

хивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

7 часов Аналитическая деятельность: 

 Анализировать компьютер с точки зре-

ния единства программных и аппаратных 

средств; 

 Анализировать устройства компьютера 

с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и пе-

редачи информации; 

 Определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществле-

ния информационных процессов при ре-

шении задач; 

 Анализировать информацию (сигналы 

о готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 Определять основные характеристики 

операционной системы; 

 Планировать собственное информаци-

онное пространство. 

Практическая деятельность: 

 Получать информацию о характеристи-

ках компьютера; 

 Оценивать числовые параметры ин-

формационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и 

пр.); 

 Выполнять основные операции с фай-

лами и папками; 

 Оценивать размеры файлов, подготов-

ленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный 



эксплуатации компьютера. 

 

интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 Использовать программы-архиваторы; 

 Осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью анти-

вирусных программ. 

3. Обработка 

графической ин-

формации. 

 

Формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета. Компьютер-

ная графика (растровая, вектор-

ная). Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических 

файлов. 

 

4 часа Аналитическая деятельность: 

 Анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 Выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 Определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 Создавать и редактировать изображе-

ния с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

 Создавать и редактировать изображе-

ния с помощью инструментов векторного 

графического редактора.  

4. Обработка тек-

стовой информа-

ции. 

 

Текстовые документы и их струк-

турные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Техноло-

гии создания текстовых докумен-

тов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых доку-

ментов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таб-

лиц, диаграмм, формул и графи-

ческих объектов. Гипертекст. Со-

здание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. Кол-

лективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания тек-

стов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стан-

дартный код для обмена инфор-

мацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юни-

код.  

9 часов Аналитическая деятельность: 

 Анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 Определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 Выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 Создавать небольшие текстовые доку-

менты посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

 Форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 Вставлять в документ формулы, табли-

цы, списки, изображения; 

 Выполнять коллективное создание тек-

стового документа; 

 Создавать гипертекстовые документы; 

 Выполнять кодирование и декодирова-

ние текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

5. Мультимедиа. 

 

Понятие технологии мультимедиа 

и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мульти-

медиа. Компьютерные презента-

ции. Дизайн презентации и маке-

4 часа Аналитическая деятельность: 

 Анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 Определять условия и возможности 



ты слайдов. Звуки и видео изоб-

ражения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного пред-

ставления мультимедийных дан-

ных 

 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 Выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 Создавать презентации с использовани-

ем готовых шаблонов; 

 Записывать звуковые файлы с различ-

ным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации). 

6. Итоговое по-

вторение. 

 1 час  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Информация и информационные процессы 9 

2 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

3 Глава 3. Обработка графической информации 4 

4 Глава 4. Обработка текстовой информации 9 

5 Глава 5. Мультимедиа 4 

6 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 
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