


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

№ 1577); 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы; 

- Авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 5- 9 классов 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2011 год. 
Срок реализации программы – 1 год. Количество часов соответствует программным требованиям: 

175 часов (5 часов в неделю). 

Исходя из того, что авторская программа рассчитана на 170 часов, а базисный план школы 

предполагает 175 часов русского языка в год, то в программу были внесены следующие изменения: 

3 часа были реализованы в первом разделе, направленном на повторение изученного материала в 5-6 

классах; 

2 часа были реализованы в последнем разделе курса, направленном на повторение и обобщение 

изученного материала за год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

Содержание программы «Русский язык как развивающееся явление» 

7 класс  

(175 часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5-6 классах  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

Тексты и стили  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных  кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 



разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование №2 по 

теме «Деепричастие». 

Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнений наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е. Буквы 

е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание 

действий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ 

по опорным словам. 

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование №3 по теме «Наречие». 

Учебно- научная речь  

Учебно- научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно- научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ 

по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование №5 по 

теме «Союз». Сочинение. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частиц не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение- 

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 



К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Междометие  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

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

фразеология. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1)         владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 



 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 7 классе 



Речь и речевое общение 

      Ученик научится: 

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

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

       Ученик научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 9в том числе 

текстов СМИ), анализировать  и комментировать её в устной форме. 
Чтение 

      Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 



Говорение 

      Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

       Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Ученик получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Ученик научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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



(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 

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

Функциональные разновидности языка 

       Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

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

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

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

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

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

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

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в 

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

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

истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

      Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

       Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 



• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её 

в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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



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

использовать эту информацию в разных видах деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

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

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

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

литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи4 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

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

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 



• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 7 класс 

 

№ пп Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Сроки Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 
 Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 
1 1 неделя 

сентябрь 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. Работают над 

лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 
 Повторение изученного в 5-6 классах (12+2 ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 
1 1 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) 

вопросы по теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся темы. 

Читают выразительно и списывают тексты, 

работая над орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор (полный и частичный). 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 1 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых 

предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию. Оформляют предложения с прямой 

речью и обращением и анализируют их 

пунктуацию. Пишут диктант. 

4 Лексика и 

фразеология 

1 1 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарём. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно правильно 

и списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных 

лексических групп. Пишут диктант. 

5 Фонетика и 

орфография.  
1 1 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Читают выразительно поэтические 

тексты. Выявляют особенности русской 



фонетики. Выполняют фонетический разбор 

слов на основе определённого порядка. 

Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато 

пересказывают текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план художественного текста. 
6,7 Словообразование и 

орфография 

2 2 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают 

текст и рассуждают на основе его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера 

— готовят доклад о М. В. Ломоносове. 

Развивают речь: формулируют основную мысль 

текста, создают аргументативную часть 

высказывания. Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический разбор. Соотносят 

и обосновывают выбор орфограмм разных видов 

с морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Читают тексты 

выразительно, определяют тип и стиль, членение 

на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость 

морфологии и орфографии. Выполняют 

письменно творческое задание по картине. 
8,9 Морфология и 

орфография 

2 2 неделя 

сентябрь 

Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст и рассуждают на основе 

его содержания. Выполняют задание 

интегрированного характера — готовят доклад о 

М. В. Ломоносове. Развивают речь: 

формулируют основную мысль текста, создают 

аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют 

морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Читают тексты 

выразительно, определяют тип и стиль, членение 

на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость 

морфологии и орфографии. Выполняют 

письменно творческое задание по картине. 
10 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 2 неделя 

сентябрь 

Самостоятельное выполнение заданий 

контрольной работы. 

11 Развитие речи. Текст. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Смысловые типы 

текстов. 

1 2 неделя 

сентябрь 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают 

текст интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства 

связи. Списывают текст, деля на абзацы, 

попутно работая над орфографией. Составляют 

связный текст и озаглавливают его. Пишут 

свободный диктант. Формулируют, что такое 

текст и каковы его типы. 
12 Развитие речи. Диалог 1 3 неделя 

сентябрь 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют 

информацией начатые предложения. 

Определяют стиль текстов и обосновывают 



ответ. Соотносят стили текстов и жанры. 

13 Развитие речи. Виды 

диалогов 

1 3 неделя 

сентябрь 

Определяют понятие диалога. Анализируют 

тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по 

ролям. 

14 Развитие речи. Стили 

литературного язяка 

1 3 неделя 

сентябрь 

Определяют виды диалогов. Анализируют 

диалоги, выделяя речевые задачи участников. 

Моделируют диалоги на заданную тему. 

15 Развитие речи. 

Публицистический 

стиль 

1 3 неделя 

сентябрь 

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого 

стиля. Находят признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают 

развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным 

текстом-убеждением. Пишут свободный 

диктант. 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Причастие (25 ч + 6 ч) 

16 Причастие как часть 

речи 

1 3 неделя 

сентябрь 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят 

и дифференцируют причастия по указанным 

при- 63 знакам в предложениях и текстах. 

Попутно работают над орфографией, 

пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

17 Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 4 неделя 

сентябрь 

Выявляют путём наблюдений особенности 

склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

18,19 Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

2 4 неделя 

сентябрь 

Определяют причастный оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в 

предложениях. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. Выполняют 

творческое задание — описание окрестностей с 

элементами рассуждения. 

20 Развитие речи. 

Описание внешности 

человека 

1 4 неделя 

сентябрь 

Знакомятся с основными видами словесного 

описания внешности человека. Читают разные 

литературные тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов и 

причастий в портретных характеристиках. 

21 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 4 неделя 

сентябрь 

Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением действительных и 

страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. 

22 Краткие и полные 1 5 неделя Распознают краткие и полные формы 



страдательные 

причастия 

октябрь страдательных причастий. Работают по образцу 

над формой причастий. Определяют 

синтаксическую роль причастия в предложении. 

Пишут свободный диктант. 

23,24 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

2 5 неделя 

октябрь 

Распознают действительные причастия 

настоящего времени. Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. Образуют 

действительные причастия от разных глаголов. 

Изучают правило выбора орфограммы в данных 

причастиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

с текстом, насыщенным причастиями. 

25 Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1 5 неделя 

октябрь 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. Работают по таблице и с 

материалом для ознакомления. Образуют 

причастия от разных глаголов. Работают с 

литературными примерами, насыщенными 

причастиями изучаемой формы. Пишут 

изложение от 3-го лица. 

26 Развитие речи. 

Изложение текста с 

изменением формы 

действующего лица. 

1 5 неделя 

октябрь 

Написание изложения текста с изменением 

формы действующего лица 

27,28 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

2 6 неделя 

октябрь 

Распознают страдательные причастия 

настоящего времени. Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. Усваивают 

правило выбора суффикса в страдательных 

причастиях. Образуют причастия от разных 

глаголов. Преобразуют сложное предложение в 

простое с причастным оборотом. Заменяют 

действительные причастия на страдательные. 

Пишут диктант. 

29 Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

1 6 неделя 

октябрь 

Распознают страдательные причастия 

прошедшего времени. Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. Образуют 

страдательные причастия от разных глаголов. 

Списывают предложения с причастиями, 

работая над пунктуацией и орфографией. 

Анализируют таблицу. 

30 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 6 неделя 

октябрь 

Усваивают правило написания гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила 

31,32 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

2 6, 7 

неделя 

октябрь 

Усваивают правила написания одной и двух 

букв н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. 



Читают выразительно текст. 

33,34 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

2 7 неделя 

октябрь 

Усваивают правила написания одной и двух 

букв н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных 

прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

по материалу для наблюдений. Производят 

различные замены глаголов на краткие 

причастия или прилагательных на однокоренные 

причастия. Читают и списывают текст, 

расставляя знаки препинания и выделяя 65 

суффиксы; работают над типом и стилем текста. 

Пишут выборочное изложение. 

35 Выборочное 

изложение с 

описанием внешности 

(Отрывок из рассказа 

М.А. Шолохова 

«Судьба человека»). 

1 7 неделя 

октябрь 

Чтение и озаглавливание текста. Речеведческий 

и  языковой анализ текста. Написание 

выборочного изложения. 

36 Морфологический 

разбор причастия 

1 7 неделя 

октябрь 

Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают 

текст, обращая внимание на интонацию 

перечисления. 

37 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

1 8 неделя 

октябрь 

Самостоятельное выполнение предложенных 

контрольных заданий. 

38 Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием  и работа над 

ошибками. 

1 8 неделя 

октябрь 

Анализ орфографических, пунктуационных 

ошибок, а также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом языкового материала. 

Самостоятельная работа по устранению ошибок. 

39,40 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

2 8 неделя 

октябрь 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с причастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Выразительно читают текст, работая 

над его особенностями. Тренируются в разных 

видах орфограмм, связанных с написанием не 

(слитно или раздельно). 

41 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных прича- 

стий прошедшего 

времени 

1 8 неделя 

октябрь 

Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 

словарный диктант и составляют свои 

предложения. Собирают материал к сочинению 

— описанию внешности человека, пишут 

сочинение. 

42 Развитие речи. 

Сочинение – описание 

внешности по личным 

наблюдениям. 

1 9 неделя 

ноябрь 

Сбор материала по теме. Написание сочинения – 

описания внешности по личным наблюдениям 

43,44 Повторение 2 9 неделя Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 



изученного материала 

по теме «Причастие». 
ноябрь контрольные задания. Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют причастия в зависимости 

от видов орфограмм. Пишут свободный диктант. 

Подбирают собственные примеры из 

произведений художественной литературы на 

изученную тему. 

45 Контрольная работа 

по теме «Причастие» 
1 9 неделя 

ноябрь 

Самостоятельное выполнение предложенных 

контрольных заданий. 

46 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

1 9 неделя 

ноябрь 

Анализ орфографических ошибок, а также 

ошибок, связанных с грамматическим анализом 

языкового материала. Самостоятельная работа 

по устранению ошибок. 

 Деепричастие (10 ч + 2 ч) 

47 Деепричастие как 

часть речи 

1 10 

неделя 

ноябрь 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. Читают тексты в упражнениях, 

определяют их тип и стиль, списывают, попутно 

работают над орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий. 

48,49 Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

2 10 

неделя 

ноябрь 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с 

помощью графических обозначений. 

50 Раздельное написание 

не с деепричастиями 

1 10 

неделя 

ноябрь 

Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

51 Деепричастия 

несовершенного вида 

1 10 

неделя 

ноябрь 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

52 Деепричастия 

совершенного вида 

1 11 

неделя 

ноябрь 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. 

Составляют рассказ по картине. 

53,54 Развитие речи. 

Сочинение-рассказ на 

основе картины С. 

Григорьева «Вратарь» 

от имени одного из 

действующих лиц 

картины 

2 11 

неделя 

ноябрь 

Сбор материала по теме. Написание сочинения-

рассказа на основе картины С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из действующих лиц 

картины 

55 Морфологический 

разбор деепричастия 

1 11 

неделя 

ноябрь 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. Пишут 

свободный диктант по отрывку из 

художественного произведения. 



56,57 Повторение 

изученного по теме 

«Деепричастие». 

2 11 

неделя 

ноябрь 

12 

неделя 

декабрь 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение по изученной теме на основе 

сложного плана со своими примерами. Образуют 

различные формы глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным 

выделением деепричастий и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно составляют таблицу 

обобщающего характера. 

58 Контрольная работа 

по теме 

«Деепричастие». 

1 12 

неделя 

декабрь 

Самостоятельное выполнение заданий 

контрольной работы. 

 Наречие (28 ч + 6 ч) (4+2) 

59,60 Наречие как часть 

речи 

2 12 

неделя 

декабрь 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с 

другими словами. Читают тексты и рассуждают 

об оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции 

наречий. 

61,62 Смысловые группы 

наречий 

2 12,13 

неделя 

декабрь 

Распознают наречия разных разрядов. 

Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нём наречий. Выполняют 

творческое задание по картине. 

63,64 Сочинение в форме 

дневниковых записей 

по картине И.Попова 

«Первый снег». 

2 13 

неделя 

декабрь 

Сбор материала по теме. Составление плана. 

Написание  сочинения в форме дневниковых 

записей по картине И.Попова «Первый снег». 

65,66 Степени сравнения 

наречий 

2 13 

неделя 

декабрь 

Распознают степени сравнения наречий. 

Образуют разные формы наречий. Работают с 

текстами, опознавая наречия в разных формах. 

Пишут диктант. 

67 Морфологический 

разбор наречия 

1 14 

неделя 

декабрь 

Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с разными видами 

орфограмм. Пишут рассуждения на 

предложенную тему на основе прочитанного 

текста. Пишут диктант по памяти 

68 Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

1 14 

неделя 

декабрь 

Написание сочинения-рассуждения. 

69,70 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на о и е 

2 14 

неделя 

декабрь 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в написании наречий, 

определяя выбор орфограммы. Читают тексты, 

работают над их особенностями, озаглавливают, 

делят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. Работают с 

таблицей обобщённого характера. 

71,72 Буквы е и и в 2 14 Усваивают правило написания букв е и и в 



приставках не и ни 

отрицательных 

наречий 

неделя 

декабрь 

15 

неделя 

декабрь 

приставках не и ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои 

примеры, составляют сложный план ответа на 

тему, пишут диктант. Составляют устный 

рассказ по опорным словам, подбирают 

заголовок. 

73,74 Одна и две буквы н в 

наречиях на о и е 

2 15 

неделя 

декабрь 

Усваивают правило написания одной и двух 

букв н в наречиях на о и е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н или нн. Попутно 

работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также повторяют 

пунктуацию. 

75,76 Развитие речи. 

Описание действий. 

Сочинение в форме 

репортажа или 

интервью о процессе 

труда по личным 

наблюдениям. 

2 15 

неделя 

декабрь 

Читают текст, списывают его, подчёркивая 

наречия и определяя их роль в описании 

действий. Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают исправленный 

вариант. Собирают материалы наблюдений за 

какими-либо действиями в разных профессиях, 

отмечают наречия. Пишут сочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

77 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 16 

неделя 

январь 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце на- речий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работа- ют с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами 

орфограмм. 

78 Буквы о и а на конце 

наречий 

7 16 

неделя 

январь 

Усваивают правило написания букв о и а на 

конце наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

с таблицей на данную орфограмму. Тренируются 

в выборе написаний букв о или а с графическим 

объяснением условия выбора орфограммы. 

Пишут подробное изложение рассказа. 

Рассматривают картину и пишут рассказ от 

имени героя картины. 

79,80 Развитие речи. 

Описание внешности 

и действий человека 

по картине Е.Н. 

Широкова «Друзья». 

2 16, 17 

неделя 

январь 

Сбор материала по теме. Составление плана. 

Написание  сочинения по картине Е.Н. 

Широкова «Друзья». 

81,82 Дефис между частями 

слова в наречиях 

2 17 

неделя 

январь 

Усваивают правило написания дефиса между 

частями слова в наре чиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными 

способами и выбирают правильное написание. 

Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 



83,84 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образован- 

ных от 

существительных и 

количе- ственных 

числительных 

2 17 

неделя 

январь 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных 

числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания или 

предложения с раздельным и слитным на- 

писанием слов. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

85 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 18 

неделя 

январь 

Усваивают правила написания мягкого знака 

после шипящих на конце наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Сопостав- ляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

зна- ка после шипящих. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

86,87 Повторение 

изученного по теме 

«Наречие» 

2 18 

неделя 

январь 

Повторение и систематизация изученного по 

теме «Наречие». Составление сложного плана по 

теме «Наречие». Построение рассуждения на 

лингвистическую тему. Морфологический и 

орфографический анализ слова.  Чтение, 

комплексный анализ текста. Исправление 

речевых ошибок. Составление обобщающей 

таблицы. Свободный диктант. 
88 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 18 

неделя 

январь 

Самостоятельное выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

89 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 18 

неделя 

январь 

Анализ орфографических, пунктуационных 

ошибок, а также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом языкового материала. 

Самостоятельная работа по устранению ошибок. 

90 Развитие речи. 

Учебно-научная речь. 

Отзыв 

1 19 

неделя 

февраль 

Определяют признаки учебно-научной речи и 

правила написания отзыва. Анализируют 

отзывы, данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют собственные отзывы. 

91,92 Развитие речи. 

Учебный доклад 

2 19 

неделя 

февраль 

Определяют понятие и структуру учебного 

доклада. Составляют сложный план текста. 

Готовят тематические учебные доклады. 

Анализируют отзыв на доклад и доклад, 

приведённый в учебнике. Пишут мини-

сочинение-рассуждение, анализируя свои 

доклады по различным школьным предметам. 

93,94,95 Категория состояния 

как часть речи 

3 19, 20 

неделя 

февраль 

Определяют категорию состояния как часть 

речи. Различают слова категории состояния и 

наречия. Опознают слова категории состояния с 

разными значениями. Списывают предложения, 

выделяя слова категории состояния как чле- ны 

предложения. Читают выразительно 

поэтический отрывок, анализи- руют функцию 

слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип 

текстов и роль наречий и слов категории 

состояния. Пересказывают кратко 



художественный текст. 

96 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 20 

неделя 

февраль 

Характеризуют категорию состояния по 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устные и письменные разборы 

слов категории состояния. Читают текст, 

находят слова категории состояния и 

определяют их значение и роль. Пишут сжатое 

изложение по данному тексту. 

97,98 Развитие речи. Сжатое 

изложение с 

описанием состояния 

природы (К.Г. 

Паустовский. 

«Обыкновенная 

земля») 

2 20 

неделя 

февраль 

Чтение, стилистический, речеведческий анализ 

текста. Составление плана текста. Написание 

сжатого изложения. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

99 Самостоятельные и 

служебные части речи 

1 20 

неделя 

февраль 

Различают самостоятельные и служебные части 

речи. Списывают поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, 

дифференцируют служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

 Предлог (11 ч + 2 ч) 

100,101 Предлог как часть 

речи 

2 21 

неделя 

февраль 

Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ предлога. Выписывают 

словосочетания с предлогами. Группируют 

словосочетания по значению предлога. Работают 

над текстом научного стиля, делят текст на 

абзацы, составляют вопросный план, отмечают 

предлоги. Составляют свой текст научного 

стиля. 

102,103 Употребление 

предлогов 

2 21 

неделя 

февраль 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. Корректируют 

неверное употребле- ние предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде. 

104,105 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

2 21 , 22 

неделя 

февраль 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. Дифференцируют словосочетания с 

разными предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их происхождению. 

Исправляют неправильное употребление 

предлогов. Читают текст по ролям и списывают 

отрывок, анализируя употребление предлогов. 

Попутно работают над разными видами 

орфограмм и оформлением диалога. 

106,107 Простые и составные 

предлоги 

2 22 

неделя 

февраль 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают текст и 

работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

108 Морфологический 

разбор предлога 

1 22 

неделя 

февраль 

знакомятся с планом и образцом 

морфологического разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. 



Читают тексты в упражнениях и работают над 

их особенностями. Рассматривают репродукцию 

картины и записывают свои впечатления. 

109,110 Развитие речи. 

Рассказ-репортаж на 

основе увиденного на 

картине А.В. Сайкина 

«Детская спортивная 

школа». 

2 22 

неделя 

февраль 

23 

неделя 

март 

Составление плана сочинения. Сбор рабочих 

материалов Написание сочинения. 

111,112 Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

2 23 

неделя 

март 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Читают художественное описание, 

работают над орфографией текста, выписывают 

словосочетания по теме. Пишут свободный 

диктант. 

Союз (16 ч + 2 ч) 

113 Союз как часть речи 1 23 

неделя 

март 

Определяют союз как часть речи. 

Производят морфологический 

анализ союза. Списывают 

тексты, работая над их 

особенностями, выделяют 

союзы. Классифицируют союзы 

как простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри 

сложных предложений, 

выраженные с помощью союзов. 

114 Простые и составные союзы 1 24 

неделя 

март 

Распознают простые и составные 

союзы. Составляют свои 

сложные предложения с 

составными союзами. Читают 

текст об учёном, составляют 

план и пересказывают текст. 

115,116 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

2 24 

неделя 

март 

Распознают сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают 

сложные предложения, 

дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, 

используя разные союзы. 

117,118 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении 

2 24 

неделя 

март 

Усваивают правило постановки 

запятой между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Строят схемы 

сложных предложений. 

Составляют предложения по 

схемам. 



119,120 Сочинительные союзы 2 25 

неделя 

март 

Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Опознают 

разные по значению союзы. 

Работают с таблицей постановки 

запятых между однородными 

членами. Составляют 

предложения по схемам. Пишут 

сочинение. Подбирают свои 

примеры на употребление 

союзов в поэтической речи. 

121,122 Подчинительные союзы 2 25 

неделя 

март 

Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Опознают 

разные по значению 

подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют 

сложноподчинённые 

предложения из данных простых. 

Составляют сложные 

предложения по схемам. 

Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные 

пунктограммы. 

123 Морфологический разбор союза 1 25 

неделя 

март 

Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют 

морфологический разбор союзов 

в упражнениях. Читают текст, 

озаглавливают его, отвечают на 

вопросы по содержанию. Пишут 

сочинение на тему «Книга — 

наш друг и советчик». 

124,125 Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

2 26 

неделя 

март 

Написание сочинения-

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

126,127 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

2 26 

неделя 

март 

Усваивают правила написания 

союзов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм и 

пунктограмм. Пишут диктант. 

128 Повторение сведений о предлогах и 

союзах 

1 26 

неделя 

март 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят сообщение о 

предлогах и союзах по своему 

сложному плану и со своими 

примерами. 

73 

Списывают текст, работая над 

правописанием и ролью 

предлогов и союзов. Подбирают 

примеры на изученные темы с 

обозначением условий выбора 

орфограмм. 
129 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1 27 

неделя 

апрель 

Самостоятельное выполнение 

предложенных контрольных 

заданий. 



130 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. 
1 27 

неделя 

апрель 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

 Частица (18 ч + 4 ч) 

131,132 Частица как часть речи 2 27 

неделя 

апрель 

Производят морфологический 

анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части 

речи. Списывают предложения, 

выделяя частицы и обосновывая 

выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 

133,134 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

2 27, 28 

неделя 

апрель 

Распознают частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строе нию. 

Читают и списывают 

предложения и тексты, 

содержащие формообразующие 

частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ по 

данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные 

частицы. 

135,136 Смысловые частицы 2 28 

неделя 

апрель 

Определяют, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Списывают предложения, 

выделяя смысловые частицы. 

Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми 

частицами. Производят замены 

частиц и наблюдают за 

изменением смысла. Пишут 

текст-инструкцию или советы, 

связанные со спортом. 

137,138 Раздельное и дефисное написание 

частиц 

2 28 

неделя 

апрель 

Усваивают правила слитного и 

раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои 

предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам 

орфограмм и обозначают 

условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и 

готовят письменный текст 

выступления по картине. 

139,140 Сочинение-рассказ с использованием 

сюжета картины К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

2 29 

неделя 

апрель 

Составление плана сочинения. 

Сбор рабочих материалов 

Написание сочинения. 

141 Морфологический разбор частицы 1 29 Знакомятся с планом и образцом 



неделя 

апрель 

разбора. Выполняют письменные 

и устные морфологические 

разборы частиц. Группируют 

частицы по их написанию. 

142,143 Отрицательные частицы не и ни 2 29 

неделя 

апрель 

Дифференцируют не и ни как 

частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. 

Пишут диктант 

144,145 Различение частицы не и приставки не 2 30 

неделя 

апрель 

Изучают теоретические 

сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая частицу 

не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют 

слова разных частей речи с 

приставкой не. Составляют 

таблицу и заполняют её своими 

примерами на тему параграфа. 

Пишут сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

146,147 Частица ни, приставка ни, союз ни — ни 2 30 

неделя 

апрель 

Изучают теоретические сведения 

и опознают частицу, приставку, 

союз в упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по 

теме параграфа. Обозначают 

условия выбора орфограмм в 

упражнениях. 

148,149 Развитие речи. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

2 30 

неделя 

апрель 

Написание сочинения-рассказа 

по данному сюжету 

150 Повторение. 

 

1 31 

неделя 

май 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут диктант из слов 

с непроверяемыми 

орфограммами. Читают текст, 

озаглавливают его, работают над 

орфограммами и знаками 

препинания. Пишут свободный 

диктант по данному тексту. 

Заполняют таблицы. Готовят 

устный рассказ на заданную 

тему. Готовятся к диктанту по 

материалам упражнения.  
151 Контрольная работа 1 31 

неделя 

май 

Самостоятельное выполнение 

предложенных контрольных 

заданий. 

152 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

1 31 

неделя 

май 

Анализ орфографических 

ошибок, а также ошибок, 

связанных с грамматическим 

анализом языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

 Междометие (4 ч) 



153,154 Междометие как часть речи 2 31 

неделя 

май 

Определяют грамматические 

особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают 

междометия, которые 

употреблены в значении других 

частей речи. 

155,156 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

2 32 

неделя 

май 

Изучают орфографическое и 

пунктуационное правила. 

Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, 

включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и 

вводят в текст междометия. 

 ПОВТОРЕНИE И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (15 ч + 4 ч) 

157,158 Разделы науки о русском языке 2 32 

неделя 

май 

Отвечают на вопросы о значении 

языка и его месте в 

международной жизни. 

Вспоминают высказывания 

русских писателей о русском 

языке.  

Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей 

русского языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского 

языка, заполняют её терминами. 

159,160 Развитие речи. Текст. Стили речи. 

Учебно-научная речь.  

2 32, 33 

неделя 

май 

Вспоминают разные виды 

текстов и их различия. Читают 

тексты и обосновывают их стиль 

и тип речи. Пишут свободный 

диктант. Заполняют таблиц у. 

Пишут сочинение на заданную 

тему (на выбор). 

161,162 Развитие речи. Контрольное сочинение 

на предложенную тему (изложение). 

2 33 

неделя 

май 

Написание контрольного 

сочинения на предложенную 

тему. 

163 Фонетика. Графика 1 33 

неделя 

май 

Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор 

слов. Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют 

таблицу по теме. 

164,165 Лексика и фразеология 2 33, 34 

неделя 

май 

Отвечают на вопросы по теме. 

Называют значения 

многозначных слов, выделенных 

в тексте. Находят диалектные 

слова и дают толкования их 

значениям. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. 

Расставляют и объясняют знаки 

препинания. 



166,167 Морфемика. Словообразование. 2 34 

неделя 

май 

Повторение и систематизация 

изученного по теме «Морфемика. 

Словообразование». 

Морфемный, 

словообразовательный, 

орфографический анализ. Чтение 

и комплексный анализ текста. 

Словарный диктант 

168,169 Морфология. 2 34 

неделя 

май 

Повторение и систематизация 

изученного по теме 

«Морфология». Составление 

обобщающей таблицы. 

Морфологический и  

орфографический анализ. Чтение 

и комплексный анализ текста. 

Свободный диктант.. 

170,171 Орфография. 2 34 

неделя 

май 

Повторение и систематизация 

изученного по теме 

«Орфография». 

Орфографический анализ слова. 

Чтение и  анализ текста. 

Группировка слов по видам 

орфограмм. Словарный диктант. 

172,173 Синтаксис и пунктуация 2 34, 35 

неделя 

май 

Повторение и систематизация 

изученного по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Синтаксический и 

пунктуационный  разбор. Чтение, 

озаглавливание и  анализ текста. 

Орфографический анализ 

языкового материала. 

174,175 Контрольный диктант и его анализ. 2 35 

неделя 

май 

Анализ учебной деятельности. 

 

 

 

Оценивание знаний и умений обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка диктантов 
 Оценка «5» выставляется за 

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

                        

Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5»  - Содержание темы полностью соответствует теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

 - 1 орфографическая ошибка. 

 - 1 пунктуационная ошибка. 

 - 1 грамматическая ошибка. 

«4»  - Содержание соответствует теме. 

 - Имеются единичные фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 - 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки. 

 - 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки. 



 - Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 - 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 

 - 2 грамматических ошибки. 

 

 

«3»  - В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

 - Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 - 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки. 

 - 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок. 

 - 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«2»  - Работа не соответствует теме. 

 - Допущено много фактических неточностей. 

 - Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 - Нарушено стилевое единство текста. 

 - 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок. 

 - 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок. 

- 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок. 

 - 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 - 7 грамматических ошибок. 

 

 

 

 Программно-нормативное,учебно-методическое 

и техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Программно-нормативные документы: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 2016. 

Учебник, реализующий  рабочую программу: 

Ладыженская Т. А., Баранов М: Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Пособие для учителей и методистов. 



Информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». http://www.philology.ru — «Филологический 

портал». http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный интернет-портал «Русский 

язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой 

форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 

филологии, словари, тестирование). 

 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/


 



 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

(2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ) 

Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ, Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577), примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, дается общая характеристика курса, определяется 

место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются 

основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные линии. 

В программе определены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному 

языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса.  

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 



познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению 

и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного 

общего образования в 5 – 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего 

образования составляет 1-2 года. Программа учебного предмета «Русский родной 

язык» рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 



точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в 

мире духовнонравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 



программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОРУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 



применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

-определение различий между литературным языком и диалектами; 

-осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 



-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского 

литературного языка:  
-произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

-правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

-употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

-употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

-склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов;  

-построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетания; построение сложных предложений разных видов; определение 

типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-этикетные формы и формулы обращения; 

-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

-понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

-соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 



-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

-использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

-использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

-использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):  

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало 

и конец темы; выявлять логический план текста; 

-проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

-владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; 

-владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение 

извинений, поздравление; 

-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 



-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка). 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному 

русскому языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 



виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

 

2 год обучения-17ч 

 

 Раздел 1. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях. Национально-культурная  специфика 

русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 



руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение 

безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и 

[в
,
]; произношение мягкого [н

,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать 

из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

17ч. 

№ Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Сроки Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Язык и культура (6ч) 

1 Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

 

1  Запись лекции. Лексический 

анализ слов. Беседа. 

2 Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. 

1  Составление словаря. Анализ 

текстов. 

3 Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и 

иронии. 

1  Лексический анализ слов. 

Подготовка презентации. 

Работа со словарями. 

4 Особенности жестов и мимики в русской 

речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. 

1  Подготовка сообщения. 

5 Национально-культурная  специфика 

русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. 

2  Подготовка презентации. 

Работа со справочным 

материалом. 



(начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  
Типичные ошибки в современной речи. 

1  Анализ текстов. Беседа. 

Самостоятельный подбор 

примеров. 

2 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Тавтология. Плеоназм. 

1  Анализ ошибок. Составление 

таблицы. 

3 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. 

2  Работа со статьёй. 

Конспектирование. 

Практическая работа. 

4 Речевой этикет. Активные процессы в 

речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой 

агрессии. 

 

2  Собирание материала для 

сообщения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

 

1  Работа с текстами. 

Выразительное чтение. 

2 Текст как единица языка. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

2  Прослушивание лекции. 

Запись тезисов. Работа с 

текстом. 

3 Функциональные разновидности языка. 

Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

2 . Беседа. Составление текста. 

 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик 

пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года. 



Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке.  

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

 Учебные пособия: 

«Русский родной язык» для 5-9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская  О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. — М.: Языки русской 

культуры, 1999. - 896 с. 

2. Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ., отв. ред. М. А. 

Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. — М.: Pусские словари, 1996. — 416 с. 

3. Внутри мыслящих миров [Текст] / Ю.М Лотман. – М.: Языки русской 

культуры, 1999. – 464 с. 

4. В. Фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. 

Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. - М.: ОАО ИГ 

«Прогресс», 2000. - 400 с. 

5. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды 

культуры. М.: УРСС, 2012. - 456 с 



6. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.: Просвещение, 1969. - 

214 с. 

7. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: 

Статьи. Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб., 2001. – 704 с. 

8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с. 

9. Синицын, В.  Мастерская выразительного чтения. 5–6 класс: методическое 

пособие для учителей русского языка. – М.: РОСТ, 2015. 

10. Степанов Ю.С. Константы, Словарь русской культуры, Изд. 3-е, испр. и доп. 

— М.: Академический Проект, 2004. — 991 с. 

11. Стерлин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной 

культуры// Этнокультурная специфика языкового сознания: РАН. Ин-т 

языкознания. – М., 1996. – 113с. 

12. Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: 

Лекции и практические занятия / В.В. Ульянов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. 

- 208 c. 

13. Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы к 

учебникам «Русский язык»/ под ред. М.В. Панова. 5–9 классы; В.В. 

Луховицкий. – М.: «Русское слово», 2012. – 136 с. 

14. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М.: Дрофа, 2002. — 530 с. 

15. Школьная риторика: 5класс: учебное пособие для общеобразовательной 

школы/ под ред.Т.А. Ладыженской.–М.: Ювента; Балласс, 2013.–160с. 

16. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей /Редкол. М.Л. Ковшова, В.В. 

Красных, А.И. Изотов, И.В. Зыкова. М.: МАКС Пресс, 2013.  



 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7» составлена на основании следующих 

нормативно - правовых документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  
3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 учебный 

год 

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты второго 

поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  
5. Приказ Министерства образования и науки РФ 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 образования» с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 
6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвержденное 

протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. Учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –м. : Просвещение, 2015.-

95. 
     

Целью изучения курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления. 

      Программа рассчитана на 70 часов (2ч в неделю). 
       Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия-один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
              Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 70 учебных часов, 2 урока в неделю. 

 

                 Планируемые результаты изучения предмета   

• Личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении,           сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания. 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 

• Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить не- обходимые коррективы; 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

• Предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики. 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

•  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики. 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
   

 

 



        Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.].-2-е изд.-М.:Просвещение, 2019 .-383 с. 

2. М.А.Иченская.,  Геометрия Самостоятельные и контрольные работы, «Просвещение», 2020. 

3. Т.М.Пищенко, Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др., «Экзамен», 2016. 
4. Глазков Ю.А., Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др., 

«Экзамен», 2019. 
5. Единая коллекция образовательных ресурсов  http://www.school-collection.edu.ru. 

 

          Средства (формы) контроля и формы оценивания. 

Контрольные работы взяты из пособия :  Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.А.Иченская., : «Просвещение», 2020. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класс 
 

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 
Сроки 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч). 

Прямая и отрезок  1  Формулируют определения простейших геометрических фигур, 

их равенства; определения и свойства смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных прямых; единицы измерения отрезков 

и углов. Распознают геометрические фигуры, различают их 

взаимное расположение; изображают геометрические фигуры; 

выполняют чертежи по условию задач; применяют 

измерительные инструменты; решают задачи на применение 

свойств отрезков и углов 

Луч и угол 1  

Сравнение отрезков и углов 1  

Измерение отрезков 2  

Измерение углов 1  

Перпендикулярные прямые 2  

Решение задач 1  

Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
1  

Треугольники (17ч).   
Первый признак равенства треугольников 3  Формулируют определения треугольников, окружности, круга, 

их элементов; определения медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; свойства равнобедренного треугольника; признаки 

равенства треугольников и их доказательства; существо понятия 

математического доказательства; примеры доказательств; 

основные задачи на построение. Решают геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними: с применением признаков равенства треугольников, 

свойств равнобедренного треугольника; решают основные 

задачи на построение. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3  

Второй и третий признак равенства 

треугольников 
4  

Задачи на построение 3  

Решение задач  3  

Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 
1  

Параллельные прямые (13ч). 
 

Признаки параллельности прямых 4  Формулируют определения параллельных прямых; признаки 

параллельности двух прямых; аксиому параллельных прямых; 

теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми 

и секущей; понятия условия и заключения, прямой и обратной 

теоремы; представление об аксиомах и аксиоматическом методе 

в геометрии. Решают геометрические задачи с применением 

признаков и свойств параллельных прямых; строят параллельные 

прямые 

Аксиома параллельных прямых 5  

Решение задач  3  

Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 
1  



Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч). 
 

Сумма углов треугольника 2  
Объясняют понятия внешнего угла, прямоугольного, 

остроугольного и тупоугольного треугольников; теоремы о 

сумме углов и соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Решают геометрические задачи с применением 

суммы углов и соотношений между сторонами и углами 

треугольника. Используют знания определения расстояний от 

точки до прямой, между двумя прямыми; свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. Решают задачи на применение 

свойств и признаков прямоугольных треугольников; определяют 

на практике расстояния от точки до прямой и между 

параллельными прямыми; решают задачи на построение 

треугольников. 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
3  

Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов 

треугольника» 
1  

Прямоугольные треугольники 4  

Построение треугольника по трем элементам 4  

Решение задач  3  

Контрольная работа №4  по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
 

1  

Повторение  10   
Резерв 2   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка. 



 

-     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  

от 31.12.2015 № 1577); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

- Авторских, рабочих программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК; 

-  Основной образовательной программы школы; 

Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №24» 
Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебного плана МБОУ «CОШ № 24»   на 2017-2018 учебный год 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 24» 

Рабочая программа рассчитана на изучение Физической культуры в 5,6, 7 классе в объеме 105 часов в  год (3 часа в неделю) и реализуется 

в течение 35 учебных недель, что соответствует авторской программе.Рабочая программа в полном объеме обеспечивает содержание 

авторской программы. Темы,  попадающие на праздничные  дни,  планируется изучать за счет объединения тем. 

В программу внесены следующие изменения:  

 Увеличено количество часов на раздел «Спортивные игры» до 34 часов  за счет вариативной части.  Баскетбол -12, гандбол 

5часов, футбол 5часов, волейбол -12 часов.     

 Увеличено количество часов на раздел «Лыжня подготовка» до 20 часов, но возможно изменение  часов в связи с 

температурным режимом. Учитель корректирует планирование уроков с лыжной подготовкой на гимнастику.  

 Увеличено количество часов на раздел «Лёгкая  атлетика» 6 класс на 10 часов, 7 класс на 6 часов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей  

направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 



Цель:  Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи:  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебник Физическая культура 5 – 7классы: учебник для общеобразовательных  учреждений /   М.Я. Виленский,   И.М.  

Туревский,  Т.Ю. Торочкова и др.  под ред. М.Я. Виленского.  2-е  изд. –М.: Просвещение, 2013 – 239с.: ил. – ISBN 978-5-09-

029648-9. 

 В.И. Лях.   Физическая культура. Тестовый  контроль. 5-9классы (серия  «Текущий контроль»). 

 М. Я.  Виленский   В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова  Физическая культура  Методические рекомендации 5-7 класс. Пособие  для  

учителей общеобразовательных  организаций. Под  редакцией М. Я.  Виленского. 

Формы  контроля уровня подготовленности  учащихся на уроке:По мере прохождения учебного материала по физической культуре 

проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность  и контрольные испытания  проверяется  в начале учебного года и  в конце учебного года по шести основным 

тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.  Контрольные нормативы проводятся в 



рамках урока,  с целью выявления динамики физического развития учащихся и более правильного распределения нагрузки на уроках.С 

целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

История физической культуре. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведения пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укрепление здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижные 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях; упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 



Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Планируемые  результаты: 

Личностные результаты. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• воспитывать 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующему уровню развития науки и общественной практики; 

• формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере. Гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и обществах; 

•     участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•     развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

•     осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

В области познавательной культуры: 

•      владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

•     владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способы профилактики 

заболеваний, травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•     владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной тренировочной 

направленности; 

В области нравственной культуры: 



•     способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 

•      способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

•     владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой деятельности: 

•     умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

•     умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

•     умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

В области эстетической культуры: 

•     умение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз  и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

•     формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

•     формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем, а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания  в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

•     владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

В области физической культуры: 

•     владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого старта; в равномерном темпе 

бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов 

разбег прыжок в высоту способом «перешагивание»: проплывать 50м: 

- в метание на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10-12м): метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м. метатать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущей 

цели с 10-12м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинации движений с одним из 

предметов (мяч, скакалка, обруч); выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 



стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики). Кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•     демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

•     владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнения; 

•     владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическомучетырехборью; 

•     владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

Метапредметные результаты 

•     умение самостоятельно определять цели своего обучения. Ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и позновательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•     умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 •    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•     владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•     умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 •     умение формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В области познавательной культуры; 

•    овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостного личности человека; 

•     понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека; 

•     понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и девиантного (отклоняющего от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 •    бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

•     проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей; 

В области трудовой культуры: 

•     добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 



•     приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

•    закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

•     знание факторов,  потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•     восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, появление внимание,  интереса и уважение; 

•     владение умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

•     владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

•     владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

•     владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры; 

•     владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок. 

Предметные результаты 

•     понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

•     овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

•     приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности  и профилактики травматизма; 

•     расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб; 

•     формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 

В области познавательной культуры: 

•     знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 



•     знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их цель, задач и форм организации;; 

•     знания о здоровом образе жизни, его связи с укрепление здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•     способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное уважительное отношение к участникам с различным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•     умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать их помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику выполнения; 

•     способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•     способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

•     умение организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•     умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры 

•     умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режима физической нагрузки. 

•     умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движения при выполнении упражнений разной 

направленности ; 

•     способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•     способность интересно и доступно излагать знания по физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

•     умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

•     способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделеня, 

капитана команды, владение необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•     способность отбирать физические упражнения естественной силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использование закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки; 



•     способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма 

•     умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

1.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Лёгкая  атлетика (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

2.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Волейболу (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предмету физкультура для 5класса 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

класс 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Контрольные  упражнения Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000 м, мин Без учета времени  

Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3       

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Прыжки в высоту с разбега, см 105 95 85 100 90 80 

Прыжки в длину с разбега, см 320 300 260 280 260 220 

Метание мяча, м 25 22 19 22 19 16 

Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 



11 Многоскоки, 8 прыжков, м 13 12 10 12   11 9  

По окончании 6 класса, учащиеся должны: 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8 6,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 165 155 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 6 9 

Выносливость 6-минутный бег, м 1100  900 

 Передвижение на лыжах 2500м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек. 9,0 9,6 

По окончании 7 класса, учащиеся должны: 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,6 6,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 170 160 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

 5 10 

Выносливость 6-минутный бег, м 1150  950 

 Передвижение на лыжах 3500м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,5 

 

 



Календарно – тематическое  планирование -  5 класс. 

 

№ 
 
 
 
 
 

Изучаемый материал 
 
 

 

Кол-  во 
часов 

 Сроки 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 

Вводный урок. Техника безопасности на 
уроках по лёгкой атлетике. 

(15) 
1 

 Сентябрь 

октябрь 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов. Усваивают 
основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях. 
Соблюдают правила ТБ на уроках легкой атлетики.  

Описывают технику  выполнения беговых упражнений   
 

2 
История  лёгкой  атлетики. Техника  
спринтерского  бега  

1   

3 
Высокий старт 15м.  Бег с ускорением 
40м  

1 *  Демонстрируют вариативное выполнение беговых  
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения беговых упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 4 

Бег  на результат 60 м 1   

5 
Бег в равномерном  темпе до 12 мин. 1   Применяют упражнения,  беговые выявляют и устраняют 

характерные ошибки 

6 
Прыжки в длину с разбега.   1 *  Демонстрируют  вариативное выполнение беговых  

упражнений. Контролируют  нагрузку по ЧСС  

7 
Прыжки  в высоту с разбега.   1   Описывают технику выполнения прыжков и упражнений, 

осваивают ее с помощью учителя и самостоятельно. 
 

8 
Техника метания  на дальность 1   Описывают  технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её,  самостоятельно выявляют и 



9 
Техника метания  на дальность 1 *  устраняют характерные  ошибки в процессе освоения. 

 

10 
Броски  набивных мячей 1   Взаимодействуют  со  сверстниками в процессе игры с 

предметами, при этом соблюдают правила безопасности. 

11 
Кроссовый бег.    1   Уметь бегать в равномерном   темпе до 15 минут.  

Понятие скорость бега и  выносливость. Применяют 
разученные упражнения для развития  выносливости. 

12 
Всевозможные прыжки  и многоскоки.   1 *  Применяют  разученные  упражнения  для развития 

скоростно - силовых способностей    

13 
Старты из  различных исходных 
положений  

1   Применяют разученные упражнения для развития 
скоростных  способностей.  

14 

Правила самоконтроля и гигиены.  1   Осваивают упражнения для организации 
самостоятельных  тренировок. Раскрывают понятие 
техники выполнения л\а упражнения и правила  
соревнований. 

15 

Демонстрация упражнений   1 *  Используют разученные упражнения. Осуществляют 
самоконтроль за физической нагрузкой во  время этих  
занятий. Выполняют  контрольные тесты по лёгкой  
атлетике. 
 

16 Техника безопасности по гимнастике.  
История  гимнастики. 

(12) 
1 

 Октябрь 
ноябрь 

Объясняют названия и назначение гимнастических 
снарядов. Руководствуются  правилами соблюдения 
безопасности. 

17 Освоение   строевых упражнения. 
Общеразвивающие  упражнения без 
предметов. 

1    Различают  строевые команды. Описывают состав, и 
содержание общеразвивающих  упражнений выполняют 
строевые команды,   
Описывают и демонстрируют технику  общеразвивающих  
упражнений. Составляют  комбинации из числа 
разученных  упражнений. 

18 Общеразвивающие  упражнения в  парах.   1 *  



19 Общеразвивающие  упражнения с 
предметами  

1 
  Описывают и демонстрируют технику  общеразвивающих  

упражнений. Составляют  комбинации из числа 
разученных  упражнений 

20 Висы  и  упоры. Висы на перекладине. 1   Описывают и демонстрируют технику  данных  
упражнений. 

21 Смешанные висы подтягивание.Опорный  
прыжок. 

1 *  Описывают и демонстрируют технику  данных  
упражнений 

22 Кувырок вперёд и назад. Стойка на 
лопатках. 

1   Описывают  технику акробатических  упражнений.  
Составляют  акробатические  комбинации из числа 
разученных упражнений.   Описывают и демонстрируют 
технику  данных  упражнений 

23  Лазанье по гимнастической лестнице и 
скамейке. 

1   Используют данные  упражнения для развития  силовых 
способностей и силовой  выносливости. 

24 Прыжки со скакалкой. Броски набивного 
мяча. 

1   Используют  данные упражнения для развития силовых 
способностей  и силовой  выносливости. 

25 Акробатические       упражнения. 
Упражнения  для  развития  гибкости. 

1   Используют   технику акробатических и гимнастических   
упражнений  для  развития координационных 
способностей. 

26 Значение  гимнастических упражнений 
для сохранения правильной осанки. 

1    Раскрывают значение  гимнастических  упражнений для  
сохранения  правильной осанки,  развития  физических 
способностей. Оказывают  страховку и помощь 

27 Способы  регулирования физической  
нагрузки. Правило соревнований.  

1    Используют  разученные упражнения в самостоятельных 
занятиях при  решении задач физической  и технической 
подготовки.  Соблюдают  правила  соревнований. 

28 
Т.Б. по баскетболу.  Основные правила 
игры в баскетбол.   

(12) 
1 

 Ноябрь 
декабрь 

Изучают историю баскетбола, правила техники 
безопасности. 



29 
Стойка  игрока.  Повороты без мяча и с 
мячом. 1 

  Организовывают и проводят совместно со сверстниками 
подвижные  игры и игровые упражнения. 

30 
Ловля  и передача  мяча. 

1 
  Описывают  и владеют   техникой ловли и передачи мяча 

на месте. 

31 
Передача мяча в парах, тройках. 

1 
  Описывают  и  владеют   техникой ловли и передачи мяча 

на месте  и  в движении. 

32 
Ведение мяча  на  месте и в движении 

1 
  Уметь взаимодействовать со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 
действий, соблюдать правила безопасности 

33 
Броски одной и двумя руками с места и в 
движении. 1 

  Демонстрировать  технику  упражнений  с мячом в игре  
«Десяточки», броски  мяча, подбрасывания мяча.  

34 
 

Вырывание  и выбивание мяча. 1 
  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий. Используют упражнения  для  владения   мячом 
. 

35 
Комбинации из  освоенных элементов: 
ловля, передача, ведение, бросок. 1 

    Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

36 
Техника  перемещения и владения 
мячом 1 

  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий. 
Соблюдают  правила    безопасности.  

37 

Тактика  свободного нападения. 
Взаимодействие двух игроков. 

1 

    Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий. 
Соблюдают  правила    безопасности. Моделируют 
тактику освоенных    игровых  действий. 

38 

Игра по упрощённым правилам  мини- 
баскетбола. 

1 

  Организуют совместные занятия баскетболам со 
сверстниками, осваивают судейство  с помощью учителя и 

самостоятельно 
 



39 
Игры и игровые задания 2 : 1. 

1 
   Выполняют  правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

40 
Правила Т.Б. Основные правила игры в 
гандбол. 

(10) 
1 

 Декабрь 
январь 

Изучают историю гандбола, правила техники 
безопасности. Овладевают  основными приёмами игры в 
гандбол. 

41 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной 
вперёд. 

1   Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 
устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности. 

42 
 Комбинации из  освоенных элементов 
техники передвижений. 

1   

43 

Ловля и передача  мяча двумя  руками на 
месте и в движении без сопротивления 
защитника. 

1   

Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 
 

 

44 
Ведение  мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на  месте и в движении. 

1   

45 
Броски мяча сверху в опорном 
положении и в прыжке. 

1   

46 
Вырывание и выбивание мяча. 
Блокирование  броска. 

1   Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 
игровой деятельности. Взаимодействовать со 
сверстниками. 

47 

Комбинации из  освоенных элементов 
техники перемещения и  владения  
мячом 

1   Выполнять технику остановки разученными способами. 
Выполнять специальные передвижения. 

48 
Тактика свободного нападения. 1   Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 



49 

Игра  по упрощённым правилам мини – 
гандбола. 

1 

  устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности. 

50 
Техника безопасности по лыжной 
подготовке. История  лыжного  спорта. 

(18) 
1 

 Январь 
февраль 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена 
выдающихся  отечественных лыжников. Соблюдают  
правила Т.Б., чтобы  избежать травм.   

51 
Попеременный двушажный  ход. 

1 
  Выполнение команды: «На лыжи становись!» разминка 

на лыжах, скользящий   шаг на лыжах с палками; 
попеременный одношажный ход. 

52 
Попеременный двушажный  ход. 

1 
  Объясняют  правила игры на лыжах и эстафеты;   

осваивать технику скользящего шага 

53 
Повороты переступанием на месте и в 
движении. 1 

  Осваивать материалы зарождения олимпийских игр. 
Умение выполнять разученный способ передвижения на 
лыжах. 

54 
Виды  одновременных  ходов. 

1 
  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс ОРУ. 

Имитация поворотов без лыж. Выполнение поворотов 
переступанием. Игра «Прыгаем до елки». Подвижные 
игры, включающие упражнения и способы передвижений  
Умение выполнять разученный способ передвижения на 
лыжах.  

55 

Одновременный  бесшажный  ход. 

1 

  

56 
Прохождение дистанции до 3 км.   

1 
  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 
возникающих в процессе прохождения дистанций.  

57 
Одновременный одношажный ход  

1 
  

58 

Способы  преодоления подъёмов.  
Прохождение учебной  дистанции. 

1 

  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе 
на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов. Умение 
выполнять разученный способ передвижения на лыжах. 



59 
Передвижение в медленном темпе до 
3000 метров.   1 

  Умение выполнять разученный способ передвижения на 
лыжах. 

60 
Стойка при  спуске. Спуск с небольшого 
склона.   1 

  Осваивать технику основной стойки при спуске и 
подъеме, описывают технику изучаемых лыжных  ходов, 
осваивают их  самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки.   Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники лыжных ходов 

61 
Способы  торможения на лыжах. 

1 
  

62 
Прохождение учебной  дистанции. 

1 
  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 
возникающих в процессе прохождения дистанций.  

63 
Передвижение на лыжах. Игра "Шире 
шаг". 1 

   Прохождение  учебной  дистанции. Выполнять повороты, 
переступания. 

64 
Игровые упражнения   на лыжах. 

1 
  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов. 

65 
Повороты и подъёмы. 

1 
  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс ОРУ.    

Игра «Охотники и олени». 

66 
Лыжная  эстафета. 

1 
  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс ОРУ.    

Игра «Охотники и олени». 

67 
Подъём "Ёлочкой" и "Полуёлочкой". 

1 
  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс ОРУ.    

Игра « шире шаг». 

68 
Правила Т.Б. История   волейбола. Новый 
комплекс О.Р.У. 

(15) 
1 

 Февраль 
март 

Овладевают  основными приёмами игры в волейбол. 
Изучают  историю волейбола. 

69 
Стойки  игрока. Перемещения в стойке. 

1 
  Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, 

70 
Приём и передача  мяча 

1 
  Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов. Руководствуются  правилами соблюдения 



безопасности. 

71 
Игры и игровые задания 2: 2 

1 
   Описывают состав, и содержание общеразвивающих  

упражнений выполняют строевые команды, 
акробатические элементы раздельно и в комбинации. 

72 
Эстафеты, круговая тренировка. 

1 
  Определяют степень утомления организма во  время  

игровой деятельности, для  развития  вынос.  

73 
Упражнения с мячом в парах.  Приём 
мяча. 1 

  Используют  игровые  упражнения для развития 
названных координационных   способностей. 

74 
Нижняя прямая подача. 

1 
  Используют  игровые  упражнения для развития 

названных координационных   способностей 

75 
Прямой  нападающий удар после 
подбрасывания мяча  партнёром 1 

  Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 
действий, осваивают их  самостоятельно ,выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 

76 
Комбинации из  освоенных элементов: 
приём, передача, удар. 1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 
условий.  

77 

Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений и владения 
мячом.  

1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

78 
Учебная  игра в волейбол. 

1 
  Осваивают технику  выполнения    упражнений  в  парах с  

мячами. Соблюдая правила безопасности. 

79 
Тактика свободного  нападения. 

1 
  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 
устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности. 

80 

Позиционное  нападение  без изменения  
позиций  игроков.   1 

  



81 
 Игровые  упражнения. Правила  
самоконтроля. 1 

  
Используют разученные упражнения, подвижные  игры  и 
игровые  задания в самостоятельных  занятиях при 
решении задач физической, технической, тактической и 
спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль. 82 

Учебная  игра в волейбол. 
1 

  

83 

Т.Б. по лёгкой атлетике. Различные виды 
ходьбы и бега. Игра "Прыгающие 
воробушки". 

(10) 
1 

 Апрель 
май Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках 

и метаниях. Знать правила ТБ на уроках легкой атлетики 

84 
Техника метания мяча с места. 

1 
  

Описывают  технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её  самостоятельно выявляют и 
устраняют характерные  ошибки в процессе освоения. 
 85 

Метание мяча с разбега. 
1 

  

86 
Прыжки в длину с 7 -9 шагов разбега. 

1 
  Уметь демонстрировать технику прыжка в длину с 

разбега 

87 
Прыжки в длину с 7 -9 шагов разбега. 

1 
  Уметь демонстрировать технику прыжка в длину с 

разбега 

88 
Кроссовый бег. Упражнения с набивным  
мячом. 1 

  Применяют  разученные упражнения для развития 
выносливости. 

89 
О.Ф.П. Челночный бег 3 х 10 м. 

1 
  

Уметь демонстрировать финальное усилие. 

90 
Эстафетный бег по кругу с этапами 30-40 
метров 1 

  
Уметь демонстрировать технику низкого старта 

91 
Круговая эстафета. Первая помощь при 
травмах. 1 

  Применяют  беговые  упражнения для  развития 
соответствующих  физических  качеств, выбирают  



92 
Кроссовый  бег. 

1 
  индивидуальный  режим  физической  нагрузки, 

контролируют  её  по  частоте сердечных сокращений. 

93 
Правила  Т.Б. История  футбола.  (8) 

1 

 май Изучают  историю футбола. Овладевают основными  
приёмами игры   в футбол. 

94 
Стойка  игрока. Перемещения в стойке. 

1 
  Уметь демонстрировать технику перемещения в стойке 

приставными  шагами боком и спиной вперёд. 

95 

Ведение  мяча по  прямой с изменением 
направления. 

1 

  Уметь демонстрировать  ведение  мяча по  прямой с 
изменением направления. Организуют совместные 
занятия футболом со сверстниками,  осуществляют 
судейство  игры. 

96 
Удары  по  воротам  указанными 
способами 1 

  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 
устраняя типичные  ошибки. 

97 
Комбинации из освоенных  элементов: 
ведение, пас, приём мяча. 1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 
условий.  

98 

Комбинации из освоенных  элементов 
техники перемещений и владения 
мячом. 

1 

   Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

99 

Тактика свободного  нападения. Игры и 
игровые  задания 2 :1 

1 

  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 
устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности. 

10
0 

Игровая. Мини футбол 
1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 
условий, соблюдают правила безопасности 



 

 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре  

для учащихся   6 класса. 

 

 

10
1 

Возникновение плавания. Правила   
техники безопасности. 

(5) 
1 

 май Запоминают  имена выдающихся  отечественных 
пловцов- олимпийских чемпионов. Раскрывают  значение 
плавательных упражнений для  укрепления здоровья и 
основных систем организма и для развития физических 
способностей. 

10
2 

Названия  упражнений и основные 
признаки техники плавания. 1 

  

10
3 

Правило  соревнований. 
1 

  Применяют разученные упражнения для  организации 
самостоятельных  тренировок. Рассказывают правило 
соревнований.  

10
4 

Рефераты и итоговые работы. 
1 

  По итогам изучения разделов готовят рефераты на одну 
из тем, предложенных  в учебнике. 

10
5 

Правила  судейства. 

Развитие двигательных способностей. 
1 

  
Выполняют  специально разученные комплексы 
упражнений для развития  быстроты и выносливости. 

№ 
п 
/ 
п 

Изучаемый материал 

 
Кол-во 
часов 

 

 Сроки 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 

Вводный урок. Техника безопасности на 

уроках по лёгкой  атлетике.Изучают 

историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов. 

(15) 
1 

 Сентябрь 

октябрь 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов.Усваивают основные понятия и термины 

в беге, прыжках и метаниях. Соблюдают правила ТБ 

на уроках легкой атлетики. 

2 Высокий  старт 30м.  Бег с ускорением 50 1   Применяют беговые упражнения для развития 



м. 

  

Скоростной бег до 60м 

соответствующих физических качеств. 

3 
Бег в равномерном темпе до 15мин. Бег 

1000м.  Беговые  упражнения.   
1 *  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

4 

 Прыжки в длину  с 7-9 шагов разбега. 1   Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

5 

Прыжки в высоту  с 3-5 шагов разбега. 1   Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

6 

Метание   теннисного мяча с местана 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность 5-6м в 

горизонтальную или вертикальную цель с 

расстояния 8-10м 

1 *  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

7 

Метания мяча на дальность и заданное 

расстояние с 4-5 бросковых шагов  
1   Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 
Кроссовый бег. Эстафеты. 1   Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

9 
Старты из  различных  исходных  

положений. 
1 *  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  1   Применяются разученные упражнения для развития 



бег 500м. выносливости 

11 
Бег  с  преодолением   препятствий. 

1 
  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

12 
Подача  команд. Измерение результатов. 

1 
  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

13 
Беговые упражнения.  Многоскоки. 

1 
  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 
О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   

1 
  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 

Правила  самоконтроля и гигиены.    

1 

  Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных  тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения л\а упражнения  и правила  

соревнований 

16 

Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. Основные 

приемы игры. О.Р.У. с  баскетбольным  

мячом. 

(12) 
1 

 Октябрь 

ноябрь 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов.Правила техники 

безопасности 

17 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Повороты без мяча и с мячом. 

1   Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками подвижные  игры и игровые 

упражнения. 

18 
Комбинации из  основных элементов 

техники  передвижений и владения мячом 
1   Описывают  и  владеют   техникой ловли и передачи 

мяча на месте  и  в движении 

19 

 Ловля  и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении (в парах, тройках, квадрате, 

круге) 

1   Описывают  и владеют   техникой ловли и передачи 

мяча на месте. 

20 

Ведение  мяча в низкой, средней и 

высокой стойке, в движении с изменение 

направления и скорости. 

1 

  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

21 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) 

1 

  Уметь взаимодействовать со  сверстниками в 

процессе совместного освоения  техники  игровых  

приёмов и действий, соблюдать правила безопасности 

22 Вырывание и выбивание мяча 1   Моделируют технику освоенных игровых действий и 



приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

23 

Тактика свободного нападения в игре 

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 
 

    Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий. 

Соблюдают  правила    безопасности. Моделируют 

тактику освоенных    игровых  действий. 

24 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях.Игра  в 

защите, опека игрока. 

1 

  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий. 

Соблюдают  правила    безопасности. 

25 
Баскетбол. Нападение быстрым  

прорывом. 
1 

  Выполняют  правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

26 

Комбинация из основных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

1 

  Описывают технику изучаемых игровых приемов 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий. Соблюдают  правила    

безопасности. 

27 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола 

1 

  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха. 

28 

История  гандбола. Т.Б. на уроках по  

гандболу. Техника передвижений.  
(5) 
1 

 декабрь Изучают историю гандбола, правила техники 

безопасности. Овладевают  основными приёмами 

игры в гандбол 

 29 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной 

вперёд 

1   Изучают историю гандбола, правила техники 

безопасности. Овладевают  основными приёмами 

игры в гандбол. 

Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 



устраняя  типичные  ошибки.   

 

 30 

Комбинации из  освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

1   Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

 31 

Ловля и передача  мяча двумя  руками на 

месте и в движении без сопротивления 

защитника.Игра  по упрощённым 

правилам мини – гандбола. 

1   Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 32 

Броски мяча сверху, снизу и сбоку 

согнутой и прямой рукой. Тактика 

свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом.  

Игры и игровые задания 2:1 

1 

  Выполнять технику остановки разученными 

способами. Выполнять специальные передвижения. 

33 

Т.Б. по гимнастике. История  гимнастики. (18) 
1 

 декабрь Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов. Руководствуются  правилами соблюдения 

безопасности. 

34 Освоение строевых упражнений.Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие  упражнения  без 

предметов на месте и в движение. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

1   Различают  строевые команды. Описывают состав и 

содержание общеразвивающих  упражнений 

выполняют строевые команды,   

Описывают и демонстрируют технику  

общеразвивающих  упражнений. Составляют  

комбинации из числа разученных  упражнений 

35 Освоение общеразвивающих  упражнений 

с предметами 
1   Описывают и демонстрируют технику  

общеразвивающих  упражнений. Составляют  

комбинации из числа разученных  упражнений 

36 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. 
1   Используют   технику акробатических и 

гимнастических   упражнений  для  развития 

координационных способностей. 

37  Освоение опорных прыжков. Прыжок 

ноги врозь (козел).   1 

  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 



38 Развитие координационных способностей 

1 

  Используют акробатические и гимнастические   

упражнения  для  развития названных 

координационных способностей 

39 Освоение акробатических  упражнений. 

Два кувырка вперед слитно; «мост» из 

положения, стоя с помощью.  

1 

  Используют акробатические и гимнастические   

упражнения  для  развития названных 

координационных способностей. 

40  Стойка на лопатках. 

1 

  Описывают  технику акробатических  упражнений.  

Составляют  акробатические  комбинации из числа 

разученных упражнений.   Описывают и 

демонстрируют технику  данных  упражнений 

41 Опорные прыжки, броски  набивного  

мяча разными способами, прыжки на 

скакалке 

1 

  Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. 

42 Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице и скамейке. 

Подтягивание, упражнения  в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

1 

  Используют данные  упражнения для развития  

силовых способностей и силовой  выносливости 

43 Гимнастическая эстафета. Висы и упоры 
1 

  Описывают и демонстрируют технику  данных  

упражнений 

44 Наклон вперёд из положения, сидя- зачёт 
1 

  Используют   технику акробатических и 

гимнастических   упражнений 

45 Упражнения  для  развития  гибкости, 
общеразвивающие упражнения с 
повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных 
суставов и позвоночника 

1 

  Используют   технику акробатических и 

гимнастических   упражнений  для  развития 

координационных способностей. 

46 Гимнастические упражнения  для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; 

страховка во время занятий  

1 

  Раскрывают значение  гимнастических  упражнений 

для  сохранения  правильной осанки,  развития  

физических способностей. Оказывают  страховку и 

помощь 

47 Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и 

1 

  Используют   технику акробатических и 

гимнастических   упражнений  для  развития 

координационных способностей. 



без предметами, акробатические, с 

использованием гимнастических 

снарядов. 

48 Способы  регулирования физической  

нагрузки.  
1 

  Используют  разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при  решении задач 

физической  и технической подготовки.  Соблюдают  

правила  соревнований 

49 Полоса  препятствий.   
1 

  Описывают и демонстрируют технику  данных  

упражнений 

50 Помощь и страховка. Правила 

соревнований. 
1 

  Используют  разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при  решении задач 

физической  и технической подготовки.  Соблюдают  

правила  соревнований 

51 
Т.Б. по лыжной подготовке. История 

лыжного спорта. Попеременный ход. 

(21) 
1 

 Январь 

февраль 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся  отечественных лыжников. 

Соблюдают  правила Т.Б., чтобы  избежать травм 

52 
Лыжная подготовка. Классический 

лыжный ход. 

1   Выполнение команды: «На лыжи становись!» 

разминка на лыжах, скользящий   шаг на лыжах с 

палками; попеременный одношажный ход. 

53 
Лыжная подготовка. Попеременно 

двушажный ход. 

1   Выполнение команды: «На лыжи становись!» 

разминка на лыжах, скользящий   шаг на лыжах с 

палками; попеременный одношажный ход. 

54 
Лыжная подготовка. Одновременные 

ходы. 

1   Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют е в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций 

55 
Одновременно бесшажный ход.    Бег на 

лыжах на 1000 м. 
1 

  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

56 
Лыжная подготовка. Одновременный 

одношажный ход. 
1 

  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

57 
Прохождение учебной дистанции на 3-4 

км. Со средней скоростью. 
1 

  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 



возникающих в процессе прохождения дистанций.   

58 Классический лыжный ход. 1 

  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

59 
Лыжная подготовка. Способы 

преодоления подъемов. 
1 

  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. Умение выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах 

60 
Лыжная подготовка.  Подъём  «ёлочкой», 

« полу ёлочкой». 
1 

  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. Умение выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах. 

61 
Лыжная подготовка. Подъём  ступающим 

шагом, лесенкой. 
1 

  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. Умение выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах. 

62 
Лыжная подготовка. Подъём скользящим 

шагом, беговым шагом. 
1 

  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. Умение выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах. 

63 
Способы преодоления спусков.  Стойка 

при спуске. 
1 

  Осваивать технику основной стойки при спуске и 

подъеме, описывают технику изучаемых лыжных  

ходов, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

64 
Лыжная подготовка. Высокая и средняя 

стойка при спуске. 
1 

  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов. 

65 
Лыжная подготовка. Повороты в 

движении переступанием. 
1 

  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс 

ОРУ.    Игра «Охотники и олени». 

66 Лыжная подготовка. Повороты упором, 1   Построение и передвижение с лыжами. Комплекс 



«плугом». ОРУ.    Игра « шире шаг». 

67 
Лыжная подготовка. Способы 

торможения  на лыжах. 
1 

  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

68 
Лыжная подготовка. Контрольный бег на 

2000 метров. 
1 

  Прохождение  учебной  дистанции. Выполнять 

повороты, переступания 

69 
Прохождение учебной дистанции на 3-4 

км. Со средней скоростью. 
1 

  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

70 
Лыжная подготовка.  Игра «С горки на 

горку». 
1 

  Прохождение  учебной  дистанции. Выполнять 

повороты, переступания 

71 Лыжная подготовка. Эстафета. 1 
  Построение и передвижение с лыжами. Комплекс 

ОРУ.    Игра «Охотники и олени». 

72 

Т. Б. по  футболу. История футбола. 

Основные правила игры в футбол. 

Основные приемы игры. Подвижные 

игры для освоения передвижения и 

остановок. 

(5) 
1 

 март Изучают  историю футбола. Овладевают основными  

правилами.Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя устраняя типичные  ошибки. Взаимодействие 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

73 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставным шагами боком и спиной 

вперед, ускорение. Закрепление техники. 

1   Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные  ошибки. 

74 

Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения с пассивных сопротивление 

защитника 

1   Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 

75 

Овладение техникой ударов по воротам. 

Комбинации из освоенных элементов 

ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка, удар по воротам 

1   Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 

76 

Освоение индивидуальной техники 

защиты. Тактика свободного нападения. 

Позиционные направления с изменением 

1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 



позиций игроков 

77 Т.Б.  по волейболу. История волейбола. 
(12) 

1 

 Март 

апрель 

Овладевают  основными приёмами игры в волейбол. 

Изучают  историю волейбола 

78 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед.Комбинации из основных  

элементов техники  передвижений. 

1   Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно. 

79 

Передача  мяча  через  сетку, передача 

над собой, во встречных колоннах. 

Учебная игра. 

1   Передача  мяча  через  сетку, передача над собой, во 

встречных колоннах. Учебная игра. 

80 
Игры  и игровые задания 2:2. 

 

1   Описывают состав, и содержание общеразвивающих  

упражнений выполняют строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в комбинации. 

81 
Комбинации из  освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 
1 

  Моделируют технику освоенных  игровых  действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 

82 
Позиционное нападение с изменением 

позиций. 
1 

  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки 

83 Правила и  организация  игры  в/бол. 1 
  Осваивают технику  выполнения    упражнений  в  

парах с  мячами. Соблюдая правила безопасности 

84 

Нижняя  прямая  подача мяча  с 

расстояния  3-6м  от  сетки. Прием 

подачи. 

1 

  Используют  игровые  упражнения для развития 

названных координационных   способностей 

85 
Прямой  нападающий  удар  после  

подбрасывания мяча  партнёром 
1 

  Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

86 
Знание о спортивной игре. Терминология 

избранной спортивной игры. 
1 

  Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых двигательных 

действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры 



87 Овладение организаторскими умениями 1 

  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения 

88 
Игровые  упражнения. Правила  

самоконтроля 
1 

  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки.   

89 
Т.Б  по  лёгкой  атлетике.  Беговые 

упражнения.  Многоскоки. 

(12) 
1 

 Апрель 

май 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

90 
Техника  низкого  старта. Бег  на месте с  

максимальной  скоростью. 
1   Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

91 
Техника  низкого  старта. Бег  на месте с  

максимальной  скоростью. 
1   Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

92 Бег в равномерном  темпе 20 мин   
1   Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

93 
Бег на короткие дистанции. 3х60м, 

3х100м. Бег 60м – зачёт. 
1 

  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

94 
О.Р.У. с набивными мячами.  Кроссовый  

бег 1500м 
1 

  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

95 
Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  

бег 500м. 
1 

  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

96 
Прыжковые упражнения.    Прыжки в  

длину  с разбега. 
1 

  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

97 Метание   малого  мяча  с места 1 

  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

98 Метание   малого  мяча  с разбега 1 
  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 



  
 

Тематическое планирование по физической культуре  

для учащихся   7 класса. 

соблюдение правила техники безопасности 

99 
Бросок  набивного  мяча из  разных  

исходных положений 
1 

  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

100 
О.Р.У. с набивными мячами.  Кроссовый  

бег 1000м 
1 

  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

101 
Т.Б. плавание. Названия  упражнений и 

основные признаки техники плавания 

(5) 
1 

 май Запоминают  имена выдающихся  отечественных 

пловцов- олимпийских чемпионов 

102 
Названия  упражнений и основные 

признаки техники плавания 

1   Раскрывают  значение плавательных упражнений для  

укрепления здоровья и основных систем организма и 

для развития физических способностей 

103 Правило  соревнований 
1   Применяют разученные упражнения для  организации 

самостоятельных  тренировок. Рассказывают правило 

соревнований. 

104 Рефераты и итоговые работы 
1   По итогам изучения разделов готовят рефераты на 

одну из тем, предложенных  в учебнике 

105 
Правила  судейства. 

Развитие двигательных способностей 
 

  Выполняют  специально разученные комплексы 

упражнений для развития  быстроты и выносливости 

№ 
п 
/ 
п 

Изучаемый материал 
 

Кол-во 
часов 

 
сроки 

  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. Техника безопасности на 

уроках по лёгкой  атлетике. Изучают 

историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

(15) 

1 

Сентябрь 

октябрь 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях. Соблюдают правила ТБ на 



спортсменов уроках легкой атлетики 

2 Техника бега с высокого и низкого  

старта.Высокий  старт 40м.  Бег с 

ускорением 60м.Скоростной бег до 60м 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

3 Бег в равномерном темпе: мальчики 

20мин, девочки до 15 мин. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

4 Прыжки в длину  с 9-11шагов разбега. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

5 Процесс совершенствования прыжки в 

высоту. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

6 Метание   теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность 5-6м в 

горизонтальную или вертикальную цель 

с расстояния 8-10м 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

7 Метания мяча на дальность и заданное 

расстояние с 10-12 бросковых шагов 

  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 Кроссовый бег. Эстафеты 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 



9 Старты из  различных  исходных  

положений. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  

бег 500м. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

11 Бег  с  преодолением   препятствий 1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

12 Подача  команд. Измерение результатов 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

13 Беговые упражнения.  Многоскоки. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 Правила  самоконтроля и гигиены 1  Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных  тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения л\а упражнения  и правила  

соревнований 

16 Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. О.Р.У. с  

баскетбольным  мячом. 

(12) 

1 

Октябрь 

ноябрь 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов. Правила техники 

безопасности 

17 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Повороты без мяча и с мячом 

1  Организовывают и проводят совместно со 

сверстниками подвижные  игры и игровые 

упражнения. 

18 Комбинации из  основных элементов 

техники  передвижений ( перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

1  Описывают  и  владеют   техникой ловли и передачи 

мяча на месте  и  в движении 

19 Ловля  и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движении с пассивным перемещением 

защитника. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

20 Ведение  мяча в низкой и средней, 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления 

1  Уметь взаимодействовать со  сверстниками в 

процессе совместного освоения  техники  игровых  

приёмов и действий, соблюдать правила безопасности 



движения и скорости 

21 Вырывание и выбивание мяча. Перехват 

мяча 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

22 Овладение техникой броска. Броски 

одной и двумя руками с места и в 

движении  

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки, соблюдают правила 

безопасности. 

23 Тактика свободного нападения в игре 1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

24 Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

25 Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

26 Баскетбол. Нападение быстрым  

прорывом 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

27 Игра по правилам мини-баскетбола. 1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

28 История гандбола.  Т.Б. на  уроках. 

Техника передвижений.  

(5) 

1 

 Изучают историю гандбола, правила техники 

безопасности. Овладевают  основными приёмами 

игры в гандбол 

 29 Стойка игрока.  Комбинации из 

основных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 



правила безопасности. 

30 Ловля и передача мяча двумя руками на 

месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. Ловля 

катающегося мяча 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки.  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

31 Броски мяча сверху, снизу и сбоку 

согнутой и прямой рукой. Перехват мяча. 

Игра вратаря 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки,соблюдают правила 

безопасности 

 32 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Нападение быстрым порывом. 

Игры и игровые задания 2:1 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

33 Т.Б. по гимнастике. История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная, 

художественная, аэробика, спортивная 

акробатика 

(18) 

1 

декабрь Изучают историю гимнастики и заполняют имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами технике безопасности   в 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

34 Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!»  

1  Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы 

35 Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в 

движении. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных 

повторений. 

36 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами (набивными 

мячами, гантелями, с обручами, 

булавами, палками) 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных 

повторений. 



37 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад; махом одной и толком 

другой подъем переворот в упор  на 

нижнюю жердь 

1  Описывают технику данных упражнений. Составляют 

комбинации из числа разученных повторений. 

38 Освоение опорных прыжков. Прыжок 

согнув ноги (козел в ширину) 

1  Описывают технику данных упражнений. Составляют 

комбинации из числа разученных повторений 

39 Освоение акробатических  

упражнения.Кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове с согнутыми 

ногами; кувырок назад в полу шпагат. 

1  Описывают технику акробатических упражнений. 

Составляют акробатические  комбинации из числа 

разученных повторений 

40 Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; ходьба, бег, 

прыжки, вращение. Упражнения 

гимнастической скамейкой, брусья, 

перекладина, козел, конь. 

1  Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей 

41 Лазание по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивание, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями и мячами. 

1  Используютупражнения для развития  силовых 

способностей и силовой выносливости 

42 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростно- силовых способностей  

43 Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника 

1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости 

44  Наклон вперёд из положения сидя- зачёт 1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости 

45  Значение гимнастических  упражнений 

для  развития координационных 

способностей. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных 

повторений 

46 Комплекс  акробатических упражнений. 1  Используют гимнастические и акробатические 



Кувырки вперёд в группировке упражнения для развития названных 

координационных способностей 

47 Полоса  препятствий.   Гимнастическая 

эстафета 

1  Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

48 Упражнения  для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости, страховка и 

помощь во время занятий  

1  Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

49 Упражнения и простейшие программы. 

Правила самоконтроля, Способы 

регулирования физической нагрузки 

1  Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

50  Помощь и страховка. Правила 

соревнований. 

1  Используют  разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при  решении задач 

физической  и технической подготовки.  Соблюдают  

правила  соревнований 

51 Т.Б. по лыжной подготовке. История 

лыжного спорта.  Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь 

(21) 

1 

Январь 

февраль 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся  отечественных лыжников. 

Соблюдают  правила Т.Б., чтобы  избежать травм 

52 Классический  лыжный ход.   1  Выполнение команды: «На лыжи становись!» 

разминка на лыжах, скользящий   шаг на лыжах с 

палками; попеременный одношажный ход. 

Построение и передвижение с лыжами. Комплекс 

ОРУ.    Игра «Охотники и олени». 

Построение и передвижение с лыжами. Комплекс 

ОРУ.    Игра « шире шаг». 

 

53 Попеременно  двушажный  ход. 1  Умение выполнять разученный способ передвижения 

на лыжах. 

54 Лыжная  подготовка. Одновременные 

ходы. 

1  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 



в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. 

55 Одновременно  бесшажный  ход. Бег  на 

лыжах  2 км. 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

56 Одновременный  одношажный  ход. Игра  

«Гонки с выбыванием». 

1  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций 

Умение выполнять разученный способ передвижения 

на лыжах. 

57 Одновременный  двушажный  ход. 1  Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов. 

58 Прохождение учебной  дистанции 3-4км 

со  средней  скоростью. 

1  Прохождение  учебной  дистанции. Выполнять 

повороты, переступания 

59 Зачёт по  классическим лыжным ходам. 1  Умение выполнять разученный способ передвижения 

на лыжах 

60 Способы преодоления подъёмов.  1  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов 

61 Подъём «ёлочкой», «полуёлочкой». 1  Осваивать технику основной стойки при спуске и 

подъеме, описывают технику изучаемых лыжных  

ходов, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

62 Подъём ступающим  шагом, лесенкой. 1  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

.   

63 Подъём  скользящим  шагом, беговым  

шагом. 

1  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов 

64 Способы  преодоления  спусков.  Стойка  

при  спусках. 

1  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов 

65 Высокая,  средняя  стойка  при  спусках.  1  Осваивать технику основной стойки при спуске и 

подъеме, описывают технику изучаемых лыжных  



ходов, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

66 Повороты в движении  переступанием. 1  Прохождение  учебной  дистанции. Выполнять 

повороты, переступания 

67 Поворотыупором, «плугом». 1  Выполнять повороты, переступания. Техника спусков 

и подъемов 

68 Способы  торможения  на  лыжах. 1  Развивать выносливость при прохождении дистанции 

разученным способом. Техника спусков и подъемов 

69  Коньковый лыжный  ход.Коньковый 

попеременный  двушажный  ход. 

1  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций 

70 Прохождение дистанции 4 – 5 км. 1  Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций 

71 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Требование к одежде. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах 

  

72 Подготовка мест занятий. Правила 

судейства.Т. Б. по  футболу. Овладение 

техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

(5) 

1 

март Изучают  историю футбола. Овладевают основными  

правилами. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя устраняя типичные  ошибки. Взаимодействие 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

73 Освоение ударов по мячу. 1  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные  ошибки 

74 Ведения мяча по прямой с 

изменениемнаправления движения и 

1  Моделируют технику освоенных  игровых  действий 

и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 



скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей ногой.  

условий 

75 Овладение техникой ударов по воротам 

указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель 

1  Моделируют технику освоенных  игровых  действий 

и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 

76 Освоение индивидуальной техники 

защиты 

1  Моделируют технику освоенных  игровых  действий 

и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуации и 

условий 

77 Т.Б.  по волейболу. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

(12) 

1 

Март 

 

Овладевают  основными приёмами игры в волейбол. 

Изучают  историю волейбола 

78 Комбинации из основных  элементов 

техники  передвижений. 

1  Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно. 

 

79  Передача  мяча  через  сетку, передача 

над собой, во встречных колоннах. 

Учебная игра. 

1  Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов. Руководствуются  правилами соблюдения 

безопасности. 

80 Прямой  нападающий  удар  после  

подбрасывания мяча  партнёром 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки 

81 Приём  мяча  на  задней  линии  от  

нижней и  верхней  прямой  подачи. 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 

82 Приём  мяча. Упражнения с набивными  

мячами. 

1  Осваивают технику  выполнения    упражнений  в  

парах с  мячами. Соблюдая правила безопасности 

83 Игрыиигровыезадания 2:2. 1  Используют  игровые  упражнения для развития 

названных координационных   способностей 

84  Нижняя  прямая  подача мяча  с 

расстояния  3-6м  от  сетки. Прием 

подачи. 

1  Описывают  технику изучаемых  игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

85 Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 



перемещений и ведения мячом ( бег на 

скорость, челночный бег, метание в цель 

различными мячами0 

устраняя  типичные  ошибки 

86 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых 

способностей и выносливости. Игровые 

упражнения 

1  Овладевают терминологией, относящейся к 

избранной спортивной игре. Характеризуют технику 

и тактику выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководствуются правилами 

техники безопасности. Объясняют правила и основы 

организации игры 

87 Правила и  организация  игры  

в/болТерминология избранной 

спортивной игры. 

1  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения. 

88 Техника  перемещения. Правила 

самоконтроля. Учебная  игра 

1  Описывают  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки 

89 Т.Б  по  лёгкой  атлетике.  Спринтерский  

бег.    

(12) 

1 

Апрель 

май 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

90 Техника  низкого  старта. Бег  на месте с  

максимальной  скоростью.  

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

91 Бег в равномерном  темпе 20 мин   1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

92 Бег  1500 м. Техника длительного  бега. 1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

93 6-минутный бег. Подвижные  игры.  1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

94 Прыжки  в длину с 9 – 11 шагов разбега. 1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

95 Метание   малого  мяча  с места 1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

96  Метание   малого  мяча  с разбега 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 



соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

97 Зачет  метания мяча на дальность. 1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

98 Бросок  набивного  мяча из  разных  

исходных  положений 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности 

99 Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, 

с максимальной скоростью. Правила 

самоконтроля и гигиены 

1  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. Соблюдают 

технику безопасности 

100 Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; проведение 

соревнований и подготовка места 

проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Соблюдают правила 

соревнований. 

101 Т.Б. плавание. Названия  упражнений и 

основные признаки техники плавания 

 

(5) 

1 

май Запоминают  имена выдающихся  отечественных 

пловцов - олимпийских чемпионов. 

102 Названия  упражнений и основные 

признаки техники плавания 

1  Раскрывают  значение плавательных упражнений для  

укрепления здоровья и основных систем организма и 

для развития физических способностей 

103 Правило  соревнований 1  Применяют разученные упражнения для  организации 

самостоятельных  тренировок. Рассказывают правило 

соревнований 

104 Рефераты и итоговые работы 1  По итогам изучения разделов готовят рефераты на 

одну из тем, предложенных  в учебнике 

105 Правила  судейства. 1  Выполняют  специально разученные комплексы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие двигательных способностей упражнений для развития  быстроты и выносливости 



 

 

 

 

 

 

                                             Тематическое планирование по физической культуре для учащихся  6 класс 

№ 
п 
/ 
п 

Изучаемый материал 
 

Сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1  

Тактика свободного нападения в игре 

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. 

     ноябрь   Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий. 

Соблюдают  правила    безопасности. Моделируют 

тактику освоенных    игровых  действий. 

2 Освоение строевых 

упражнений.Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Общеразвивающие  

упражнения  без предметов на месте и в 

движение. Общеразвивающие 

упражнения в парах 

 

декабрь Различают  строевые команды. Описывают состав и 

содержание общеразвивающих  упражнений 

выполняют строевые команды,   

Описывают и демонстрируют технику  

общеразвивающих  упражнений. Составляют  

комбинации из числа разученных  упражнений 

3 Лыжная подготовка. Одновременный 

одношажный ход. 

 

январь Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций.   

4 Лыжная подготовка. Способы 

торможения  на лыжах. 

 

февраль Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов 

5 Передача  мяча  через  сетку, передача над 

собой, во встречных колоннах. Учебная игра. 
март Передача  мяча  через  сетку, передача над собой, во 

встречных колоннах. Учебная игра. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№1897 источник: сайт Минобрнауки РФ; 

-  Письма Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО» 

 - Программы по истории России для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и 

др. издательства «Дрофа». 2016. — 124 с. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 

- Программы Всеобщей истории предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы Москва «Просвещение» 2014 год;  

 Данная программа ориентирована на использование  УМК: 
1. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 г.7класс» 

М.: Просвещение, 2014.год 

2.  Учебник Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016 год 

3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 

2015г.. 

4. Рабочая тетрадь по истории России 7 класс  В.А.Клоков, Е.В.Симонова, Москва «Дрофа» 2016 год. 

Авторская программа предусматривает 4 часа резервного времени. В рабочей программе  добавлены часы  на изучение следующих тем :    

-«История Нового времени»-2 часа: Повторение по разделу «Мир в начале Нового времени», Повторение по разделу «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований»; 

- «История России»-2 часа: Повторение по теме «Внутренняя и внешняя политика Ивана  IV», Новые веяния в отечественной культуре 17 века. 

Цели изучения  учебного предмета «История» в основной школе:  

-  формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. 

 Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения  учебного предмета «История» в основной школе 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  

  



Цели изучения курса «История Нового времени»  7 класс в рамках учебного предмета «История» 
  

Основной целью рабочей программы «Всеобщей истории» является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути народов 

Земли в указанный период о важнейших событиях и крупных деятелях истории в изучаемый исторический период. 

       Исходя, из цели рабочая  программа решает следующие задачи: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, о понятии Нового времени и его 

периодизации. 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, 

 отражения и объяснения событий истории. 

 развитие учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа. 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников, приобщение к ценностям мировой культуры. 

 воспитание уважения к истории и культуре других народов, стремление сохранять и приумножать культурное достояние всего человечества  

Цели изучения курса "История России"  7 класс  в рамках учебного предмета "История" 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Задачи: 

               формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

                овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

                развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. , Изучение зарубежной истории помогает нам понять место России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что нас 

сближает с другими. Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе заданий, но и в хронологическом членении курса истории. 

Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения. Для 

этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие максимально широкий круг народов, государств и 

цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной истории. 

  



  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение истории  в объёме 2 часа в неделю, всего 70 

часов( 35 учебных недель), из них на изучение « Истории Нового времени» отводится 28 часов; на изучение « Истории России 16-17вв.»-42 часа. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. 

Рабочая программа будет скорректирована путём объединения учебных часов, согласно производственного календаря на 2018, 2019 годы (ст. 112 ТК РФ( в 

ред. От 23.04. 2012 № 35-ФЗ) «Нерабочие и праздничные дни») и постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году» 

    

Планируемые результаты освоения курса «История Нового времени» в рамках учебного предмета «История 5-9 кл.» 

7 класс 

  
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XVI – XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое время приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

                               способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории, 

спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми (учителя, 

родители, сотрудники учреждений культуры); 

                               готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести конструктивные 

диалоги; 

                               умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в интернете, библиотеках и 

музеях и т.д., обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, проекты); 

                               способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя 

направления в изучении истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным профессиональным и 

личностным самоопределением. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



        целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV – XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей 

истории, в котором происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской цивилизации, по-прежнему характерных для современного 

общества или востребованных им в качестве идеалов самосовершенствования; 

        понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в 

изменении историко-географического пространства, в развитии международных и общественных отношений, в становлении образа жизни и самосознания 

человека Нового времени; яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры, а также с историей 

важнейших политических и социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

        способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового 

времени, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и межкультурного взаимодействия; 

        представление о политических и философских текстах как специфических источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и 

содержание борьбы со «старым порядком»; 

        умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том 

числе с историей России; 

        умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их 

положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный 

переворот и т.д.), сравнивать, анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; 

        умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

        умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер 

событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и др.), оформлять результаты 

своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической наглядности; 

        умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, 

армия, третье сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов собственно Нового времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, 

буржуазия и наемные рабочие и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

        умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового 

времени, в том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности современников 

XV – XVIII столетий, высказывать суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-культурном пространстве Нового 

времени; 

        умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие 

«политику памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников; 



        умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию 

в учебнике и разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Нового времени; 

        умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом значении в масштабах одного государства, а 

также общеевропейской и всемирной истории; 

        умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из 

аксиологического анализа документов; 

       готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с учениками, освоение основ межкультурного взаимодействия  в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 



• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

Планируемые результаты изучения курса «История России 7 класс» в рамках учебного предмета «История 5-9 кл.» 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового  культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 



• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

   

Содержание учебного курса 

«История Нового времени 1500-1800гг» 7 класс  (в рамках учебного предмета «История») -28 часов 

Мир в начале Нового времени. 13ч 

Введение.-1ч. 
От Средневековья к Новому времени.. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Человек Нового времени, его отличия от 

человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

  

Эпоха Великих географических открытий.-1час. 
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. Откры тие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Великие Географические открытия и их  последствия. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических  

 представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.  

Абсолютные монархии в Европе XVI—XVII вв. Экономическое развитие в раннее Новое время  -3часа 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. 

«Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. 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 Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по 

найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  Главные беды европейского населения — 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 Возрождение-3часа 
Великие гуманисты Европы. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры.  

 Мир художественной культуры Возрождения. Новые тенденции  в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVI I 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 Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе -4часа 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 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.  

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  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. 

Повторение по разделу «Мир в начале Нового времени» 1 час 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) -3часа 

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. Ви льгельм Оранский. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

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 револ юционной 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 в XYI-XYIIIвв. 
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.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований -9ч. 



Эпоха Просвещения -2часа 
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. 

Вольтер об общественно-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 проце сс формирования 

правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражен ие в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

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 североамерик анском 

обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии -1час 
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. 

Английские  колонии в Северной Америке. 

Война за независимость США-2часа 
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. Война за независимость .Создание США 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.-3 часа 
Франция в  XVIII в. Причины и начало Великой французской революции . 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.  

 Великая французская революция. От монархии к республике. Декларация прав 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.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи  Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Повторение по разделу  «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 час 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.-3 часа 



Государства Востока в XVII-XVIII вв.-2часа 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Колониальный период в Латинской Америке. Особенности 

Латиноамериканского общества 

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 различны х слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Государства 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. Причин ы 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 сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение по курсу «Мир в эпоху раннего Нового времени»-1 час 
 

Содержание курса "История России" 7 класс  (в рамках учебного предмета «История»)  -42ч. 

  
РОССИЯ в XVI—ХVII веках: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 

Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории. – 1 час 

  

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории 

России в годы правления Ивана Грозного. 



Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. 

Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

  

Глава 2. Смута в России (5 часов) 
Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

  

  

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 



Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. Закат Московского царства (7 часов) 
Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по 

истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение  (1 час) 
Наш регион в XVI—XVII вв.1 час 

Понятия и термины: 
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. 

Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. 

Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. 

Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх 

Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. 

Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей 

Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

  

  

  

  



  

  
 

Календарно - тематическое планирование по истории в 7 классе -70 часов 

№п/п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата  

план факт  

  История Нового времени 1500-1800 гг. 28 часов      

  
 Часть I. Мир в начале Нового времени. 

  

                       Тема 1. Эпоха Великих географических открытий. 

13ч. 
  

  

2ч. 

     

1 
Введение. От Средневековья к Новому времени 

1ч.    

2. Новые изобретения и усовершенствования. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1ч.    

  
Тема 2.  Абсолютные монархии в Европе XVI—XVII вв. Экономическое развитие в раннее 

Новое время. 

3 ч.      

3. Усиление королевской власти. Понятие  «абсолютизм». 1ч.    

4. Дух предпринимательства преобразует экономику. 1ч.    

5. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 1ч.    

  Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 3ч.      

6. Великие гуманисты Европы. 1ч.    

7. Мир художественной культуры Возрождения 1ч.    

8. Рождение новой европейской науки. 1ч.    

  
Тема 4.Реформация и контрреформация в Европе 

4 ч.      

9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1ч.    

10.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1ч.    



11. Королевская власть и Реформация в Англии 1ч.    

12. Религиозные войны  и абсолютная  монархия во Франции. 1ч.    

  13 Повторение по разделу «Мир в начале Нового времени» 1ч.    

  
Часть II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

3 ч.      

14. Нидерландская революция и рождение свободной Республики. 1ч.    

15. Революция в Англии. Установление Парламентской монархии. 1ч.    

16. Международные отношения в XVI – XVIII вв., 1ч.    

  Часть III. Эпоха Просвещения.  Время преобразований 

Тема 1. Эпоха Просвещения. 

   9 ч. 

         2ч 
  

     

17. Художественная  культура Европы эпохи Просвещения .Великие просветители Европы. 1ч.     

18. Особенности развития музыкального искусства XVIII в.  1ч.     

  Тема 2. Промышленный переворот в Англии. 1ч.      

19. На пути к индустриальной эре 1ч.     

  Тема 3. Английские  колонии в Северной Америке. 

Образование Соединенных Штатов Америки. 

2ч.      

20. Английские колонии в Северной Америке. 1ч.     

21. Война за независимость. Создание США. 1ч.     

  Тема 4. Великая французская революция XVIII в. 4 ч.      

22. Франция в середине XVIII века 1ч.     

23. Французская революция. От монархии к республике. 1ч.     

24. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1ч.     



25 Повторение по разделу «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 1 ч.     

  Часть IV. Традиционные общества в раннее Новое время. 

Тема 1.  Государства Востока в XVII-XVIII вв. 

3 ч 

2 ч. 

     

26 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 1ч     

27 Государства Востока.  Начало Европейской колонизации. 1ч     

28 Повторение по курсу  «Мир в эпоху раннего Нового времени» 1ч     

  История России XVI-XVII вв. 

  

42 часа      

29 Введение. Хронология и сущность нового этапа российской истории 1ч     

  Глава 1. Создание Московского царства 12 ч.      

30 Василий III и его время. 1ч.     

31 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 1ч.      

  

  32 Российское государство и общество: трудности роста 1ч    

33 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1ч.    

34 Строительство царства 1ч.    

35 Судебник Ивана Грозного. 1ч.     

36 Внешняя политика Ивана IV 1ч.     

37 Опричнина. Итоги правления Ивана IV 1ч.     

38 Опричнина, её возможные причины и последствия. 1ч.     

39 Повторение по теме «Внутренняя и внешняя политика Ивана  IV» 1ч     

40 Русская культура в XVI  веке 1ч.     



41 Повторение  по теме «Создание Московского царства»  (контрольное тестирование) 1ч     

  Глава 2. Смута в России 
  

5ч.      

42 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков 1ч.     

43 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1ч.     

44 Разгар Смуты. Власть и народ. 1ч.     

45 Окончание Смуты. Новая династия. 1ч.     

46 Повторение  по теме «Смута в России» (контрольное тестирование) 1ч.     

  Глава 3. «Богатырский век» . 
  

5ч.      

47 Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1ч.     

48 Сословия XVII века: «верхи» общества 1ч.     

49 Сословия XVII века: «низы» общества 1ч.     

50 Государственное устройство России в XVII веке 1ч.     

51 Повторение по теме «Богатырский век» (контрольное тестирование) 1ч.     

  Глава 4. «Бунташный век» 
  

6ч.      

52 Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1ч.     

53 Формирование абсолютизма 1ч.     

54 Церковный раскол 1ч.     

55 Церковь в первой половине 17 века. 1ч.     

56 Народные движения 17 века. 1ч.     



57 Повторение  по теме «Бунташный век» 1ч.     

  Глава 5. Россия на новых рубежах 
  

4ч.      

58 Внешняя политика России в XVII веке 1ч.     

59 Международное положение Русского государства. Русская дипломатия в 17 веке. 1ч.     

60 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1ч     

61 Повторение по теме «Россия на новых рубежах» 1ч.     

  Глава VI.Закат Московского царства 7 ч.      

62 Политика Фёдора Алексеевича Романова 1ч.     

63 Борьба за власть в конце XVII века 1ч.     

64 Культура Руси в XVII веке 1ч.     

65 Новые веяния в отечественной культуре 17 века. 1ч.     

66 Мир человека XVII века 1ч     

67 Повторение по теме «В канун великих реформ» 1ч.     

68 Повторение по теме  «История России в XVI-XVII вв.» 1ч.     

  Итоговое повторение 2ч.      

69 Итоговый урок. Защита проектов «Народы России в XVI-XVII веках 1ч.     

70 Наш регион в XVI—XVII вв. 

  

1ч.     

  
  

 





Пояснительная записка 
 
Рабочая программа географии для 7 класса составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 
-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577); 

-  Основной образовательной программы школы; 
- Локальных актов школы; 
  - Авторской программы основного общего образования по географии. 5—9 

классы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 2015 г.Курс географии 
материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании 
курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 
требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 
подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 
класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 
уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 
представления учащихся о целостности и дифференцированности географической 
оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 
странах мира. 

 
 

Цели и задачи курса. 
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

• раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в 
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 
решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 
людей.; 

• воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 
условий в жизни человека.  

• расширить и конкретизировать представления о пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 



• создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

• усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 
курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 
культура, хозяйственная деятельность; 

• способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 
культуры; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 
работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов 
изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 
ним комплексные страноведческие описания и характеристики территориисреднего 
образования. 

 
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования 

направлено на решение следующих задач: 
 
-   познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания. 

-    выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 
возможной области будущей практической деятельности; 

-    формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 
Используемый УМК: 
1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс – М.: Дрофа, 2011. 
2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 
3. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. (электронный вариант) 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 
В курсе «География материков и океанов» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 
процессов, распределения животного и растительного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 



стран, людей, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 
различных природных условиях.  

Содержание курса географии в основные школы является базой для изучения 
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 
современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания 
курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 
основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 
региона);- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 
географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 
и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 

Планируемые результаты изучения географии в 7классе. 
Личностными результатами обучения географии 7 класса является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 
принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 7 классе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 
В процессе обучения обучающиеся научатся: 
Понимать и объяснять: 
• основные географические понятия: природный комплекс, географическая 

оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, 
климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, 
географическое положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные 
ресурсы; 

• различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
отображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
• взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 
• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий 
океанов; 

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 
и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам 

географической информации существенные признаки географических объектов и явлений 
на материках и в океанах; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений на различных материках и в океанах, а также 
обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий 
материков, их хозяйственный потенциал и экологические проблемы; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран 
мира; 

• составлять краткие географические описания и характеристики различных 
территорий на основе разнообразных источников географической информации. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• свободного чтения карт различного содержания; 
• оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран; 
• проведения поиска географической информации из различных источников. 

Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 
проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания 

природы и основных занятий 
населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений 

природы 
на материках под влиянием деятельности человека. 

•  
 

 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 7 КЛАСС 
 

Введение (4 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний 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. 

 
Раздел I.  Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 
коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

 
 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 
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. 



Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 

Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. 
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. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
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. 

Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность. 

Раздел II.  Океаны и материки (50 ч) 
 

Тема 1. Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

 
Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 
расположения природных зон. Почвенная карта. 

 
Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
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, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 
Республики. 

 



Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные зоны.   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 наследия. 

 
Тема 5. 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 размещения равнин и 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. Высотная поясность 
в Андах. Изменения 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. 

 
Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 
Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 
Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 

 
Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 
 

Тема 8. 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. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов 
природных ресурсов Северной Америки. 

 
Тема 9. 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. Факторы, формирующие климат материка. 
Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 
Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 
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. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 
 

Раздел III. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
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 ее охране. 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по географии 7 класс 
 

№ Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Сроки Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Введение (4 ч) 

1.  Что изучает география материков и 
океанов. Карта полушарий  
 

1 1 неделя 
Сентябрь 

Умение показывать по карте 
материки и части света. Выделение 
основных эпох в истории 
географических открытий. 
Характеристика важнейших 
научных открытий. 
Характеристика источников 
географической информации. 
Группировка карт учебника и 
атласа по содержанию и масштабу 

2.  Основные этапы накопления знаний о 
Земле. Современные географические 
исследования 

1 1 неделя 
сентябрь 

3.  Карта «Великие географические 
открытия». История создания карт. 

1 2 неделя 
сентябрь  

4.  П/р №1. Группировка карт 
учебника и атласа по разным 
признакам. 

1 2 неделя 
сентябрь 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
5.  Происхождение материков и 

океанов. Чтение карт, космических 
и аэрофотоснимков материков. 
Описание по карте рельефа одного 
из материков. 

1 3 неделя 
сентябрь 

Сопоставление строения 
материковой и океанической коры. 
Анализ карты литосферных плит, 
установление границ столкновения 
и расхождения плит. Анализ карты 
строения земной коры, выявление 
закономерности в распространении 
поясов землетрясений и 
вулканизма на Земле 

6.  П/р №2 «Особенности рельефа 
Земли». Сравнение рельефа двух 
материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору). 

1 3 неделя 
сентябрь 

Сопоставление физической карты с 
картой строения земной коры. 
Объяснение зависимости между 
строением земной коры и 
размещением крупных форм 
рельефа суши и дна океана. 
Описание по карте рельефа одного 
из материков 

Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 
7.  Климатообразующие факторы. 

Роль Атмосферы в жизни Земли. 
Температура воздуха. 

1 4 неделя 
сентябрь 

Установление по картам 
зависимости между 
климатическими показателями и 
климатообразующими факторами; 
между свойствами воздушных масс 
и характером поверхности, над 
которой они формируются. 
Характеристика воздушных масс с 
разными свойствами. Чтение 
климатограмм 

8.   
Распределение тепла и влаги у 
поверхности Земли.  Воздушные 
массы. Климатические пояса 
Земли. Климатограммы 
 

1 4 неделя 
сентябрь 

9.  П/р № 3 «Характеристика климата 
по климатическим картам». 
Сравнительное описание 
основных показателей климата 
различных климатических поясов 
одного из материков; оценка 
климатических условий материка 
для жизни населения 

1 5 неделя 
октябрь 

Объяснение размещения на Земле 
климатических поясов. 
Характеристика одного из 
климатических поясов. Выявление 
причин выделения климатических 
областей в пределах поясов. 
Оценка роли климата в жизни 
людей 

 Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 



10.  Гидросфера. Воды Мирового 
океана. Схема поверхностных 
течений 

1 5 неделя 
октябрь 

Объяснение роли Мирового океана 
в жизни Земли. Доказательство 
зональности в распределении 
водных масс. Работа с картой: 
обозначение круговых движений 
поверхностных вод; выявление их 
роли в формировании природы 
суши 

11.  Жизнь в океане. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей 

1 6 неделя 
октябрь 

Выявление особенностей 
распространения жизни в океане. 
Характеристика процесса обмена 
теплом и влагой между океаном, 
атмосферой и сушей 

 Географическая оболочка (3 ч) 
12.  Строение и свойства 

географической оболочки 
1 6 неделя 

октябрь 
Характеристика строения 
географической оболочки. 
Объяснение взаимодействия ее 
компонентов; ее основных свойств 

13.  Природные комплексы суши и 
океана 

1 7 неделя 
октябрь 

Сравнение территориальных и 
аквальных комплексов. 
Характеристика различных 
комплексов 

14.  Природная зональность 
П/р № 5. Анализ карт 
антропогенных ландшафтов; 
выявление материков с самыми 
большими ареалами таких 
ландшафтов 

1 7 неделя 
октябрь 

Выявление связи между 
природными компонентами зоны. 
Анализ карты природных зон. 
Характеристика особенностей 
размещения природных зон на 
материках и в океанах. 
Установление по картам и схемам 
закономерностей в проявлении 
широтной зональности и высотной 
поясности 

 Население Земли (3 ч) 
15.  Численность населения Земли. 

Размещение населения 
П/р №6. Сравнительное описание 
численности, плотности и 
динамики населения материков и 
стран мира 

1 8 неделя 
октябрь 

Анализ изменения численности 
населения мира. Определение и 
сравнение численности населения 
материков и стран мира. Работа с 
тематическими картами: 
определение рождаемости, 
смертности, естественного 
прироста, плотности населения 

16.  Народы и религии мира 
П/р № 7. Моделирование на 
контурной карте размещения 
крупнейших этносов и малых 
народов, а также крупных городов 

1 8 неделя 
октябрь 

Анализ карты народов мира: 
изучение территорий проживания 
народов, относящихся к одним 
языковым семьям. Анализ карты 
религий мира; выявление 
географии мировых и 
национальных религий 

17.  Хозяйственная деятельность 
людей. Городское и сельское 
население 

1 9 неделя 
ноябрь 

Характеристика разных видов 
хозяйственной деятельности, 
выделение основных видов. 
Выявление по статистическим 
таблицам стран — лидеров в 
промышленности и сельском 



хозяйстве. Описание характерных 
черт промышленного и 
сельскохозяйственного ландшафта 
по их изображению. Выявление 
таких ландшафтов в своей 
местности. Сравнение образа 
жизни горожанина и жителя 
сельской местности. Умение 
различать города по их функции 

 Океаны (2 ч) 
18.  Тихий океан. Индийский океан. 

Атлантический океан. Северный 
Ледовитый океан. Южный океан. 
 
 

1 9 неделя 
ноябрь 

Определение по картам 
географического положения 
океанов, их глубины, крупнейших 
поверхностных течений. 
Выявление характера 
хозяйственного использования 
океанов и его влияния на 
сохранение их природы. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об океане 

19.  П/р 8. Выявление и отражение на 
контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, 
рекреационной и других функций 
одного из океанов (по выбору). 9. 
Описание по картам и другим 
источникам информации 
особенностей географического 
положения, природы и населения 
одного из крупных островов (по 
выбору) 

1 10 неделя 
ноябрь 

Определение по картам 
географического положения 
океанов, их глубины, крупнейших 
поверхностных течений. 
Характеристика по картам и тексту 
учебника особенностей природы. 
Сравнение океанов 

 Южные материки (1 ч) 
20.  Общие особенности природы 

южных материков 
1 10 неделя 

ноябрь 
Сравнение географического 
положения южных материков. 
Выявление общих особенностей в 
компонентах природы. Сравнение 
материков по выраженности в их 
природе широтной зональности и 
высотной поясности 

 Африка (10 ч) 

21.  Географическое положение. 
Исследования Африки 

1  
11 неделя 
ноябрь 

Определение географического 
положения материка и объяснение 
его влияния на природу. Оценка 
результатов исследований Африки 
зарубежными и русскими 
путешественниками и 
исследователями 

22.  Рельеф и полезные ископаемые 1 11 неделя 
ноябрь 

Объяснение преобладания в 
рельефе материка высоких равнин. 
Характеристика размещения 
месторождений полезных 
ископаемых. Оценка богатства 
материка полезными ископаемыми. 



Описание рельефа какой-либо 
территории материка 

23.  Климат. Внутренние воды 1 12 неделя 
ноябрь 

Объяснение влияния 
климатообразующих факторов на 
климат материка. Характеристика 
климата какой-либо территории 
материка, анализ климатограмм. 
Выявление зависимости рек от 
рельефа и климата. Характеристика 
одной из рек материка по плану 

24.  Природные зоны. Работа с 
картами. 

1 12 неделя 
ноябрь 

Характеристика природных зон 
материка. Выявление изменений 
природных зон под влиянием 
хозяйственной деятельности людей 

25.  Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные 
парки 

1 13 неделя 
декабрь 

Работа с текстом учебника и 
дополнительными источниками 
информации. Объяснение 
изменений, которые произошли в 
природе Африки под влиянием 
хозяйственной деятельности 
человека. Характеристика 
стихийных бедствий, 
происходящих на материке. Работа 
с картой: анализ заповедников и 
национальных парков, их 
расположения в различных 
природных зонах. Анализ 
экологической карты материка 

26.  Население 1 13 неделя 
декабрь 

Работа с текстом учебника и 
статистическими материалами. 
Характеристика изменения 
численности населения во времени 
и факторов, влияющих на этот 
показатель. Анализ карты 
плотности населения. Определение 
по карте атласа наиболее крупных 
этносов, по статистическим 
показателям — соотношения 
городского и сельского населения. 
Анализ политической карты: 
выявление больших и малых стран, 
историко-культурных регионов 
Африки 

27.  Страны Северной Африки. Алжир 
П/р № 10. Определение по картам 
природных богатств стран 
Центральной Африки 

1 14 неделя 
декабрь 

Характеристика географического 
положения региона и стран, 
расположенных в его пределах. 
Выявление особенностей природы, 
природных богатств, этнического и 
религиозного состава населения и 
его хозяйственной деятельности. 
Анализ карты хозяйственной 
деятельности населения. 
Характеристика одной из стран 
региона (по выбору) 



28.  Страны Западной и Центральной 
Африки. Нигерия 

1 14 неделя 
декабрь 

Характеристика географического 
положения региона и стран, 
расположенных в его пределах. 
Выявление особенностей природы, 
природных богатств, этнического 
состава населения и его 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об одной из стран 
региона 

29.  Страны Восточной Африки. 
Эфиопия 

1  
15 неделя 
декабрь 

Характеристика географического 
положения региона и стран, 
расположенных в его пределах. 
Выявление особенностей природы 
и природных богатств региона. 
Характеристика одной из стран 
региона. Подготовка и обсуждение 
презентации о заповедниках и 
национальных парках, о странах, о 
памятниках природного и 
культурного наследия региона 

30.  Страны Южной Африки. Южно-
Африканская Республика 
П/р № 11. Определение по картам 
основных видов хозяйствен# ной 
деятельности населения стран 
Южной Африки. 12. Оценка 
географического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Африки 

1 15 неделя 
декабрь 

Характеристика географического 
положения региона и стран, 
расположенных в его пределах. 
Выявление особенностей природы, 
природных богатств и этнического 
состава населения и основные 
виды его хозяйственной 
деятельности. Характеристика 
одной из стран региона. Анализ 
экологической карты 

 Австралия (4 ч) 

31.  Географическое положение. 
История открытия. Рельеф и 
полезные ископаемые 

1 16 неделя 
декабрь 

Объяснение причин выровненного 
рельефа материка. Установление 
закономерностей размещения 
место# рождений полезных 
ископаемых на материке. 
Сравнение географического 
положения и рельефа Австралии и 
Африки 

32.  Климат. Внутренние воды. Работа 
с картами. 

1 16 неделя 
январь 

Объяснение причин сухости 
климата на большей территории, 
бедности поверхностными водами. 
Анализ климатограмм. Описание 
одной из рек материка 

33.  Природные зоны. Своеобразие 
органического мира. 

1 17 неделя 
январь 

Объяснение причин эндемичности 
органического мира, особенностей 
размещения природных зон в 
сравнении с Африкой 

34.  Австралийский Союз 
П/р № 13. Сравнительная 
характеристика природы, 
населения и его хозяйственной 

1 17 неделя 
январь 

Описание населения (численности, 
размещения по территории, 
этнического состава, соотношения 
городского и сельского населения). 



деятельности двух регионов 
Австралии (по выбору) 

Анализ карты хозяйственной 
деятельности людей. Оценка 
степени изменения природы 
человеком 

 Океания (1 ч) 

35.  Океания. Природа, население и 
страны 

1 18 неделя 
январь 

Характеристика географического 
положения Океании, крупных 
островов и архипелагов. 
Объяснение причин своеобразия, 
уникальности природы Океании. 
Описание одного из островов. 
Обозначение на карте наиболее 
значимых стран Океании 

 Южная Америка (6 ч) 

36.  Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования 
материка 

1 18 неделя 
январь 

Сравнение географического 
положения Южной Америки, 
Африки и Австралии. 
Формулирование выводов о 
природе материка на основе 
оценки его географического 
положения 

37.  Рельеф и полезные ископаемые 1 19 неделя 
январь 

Объяснение причин контрастов в 
строении рельефа Южной 
Америки. Работа с картами атласа. 
Выявление закономерностей в 
размещении крупных форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. Сравнение 
рельефа Южной Америки и 
Африки, формулирование вывода 
по результатам сравнения  

38.  Климат. Внутренние воды 1 19 неделя 
январь 

Объяснение причин преобладания 
влажных типов климата, богатства 
материка поверхностными водами. 
Работа с картами атласа. 
Сравнение климата и внутренних 
вод Южной Америки и Африки. 
Оценка климата и внутренних вод 
материка для жизни населения 

39.  Природные зоны 1 20 неделя 
февраль 

Выявление зависимости 
размещения природных зон от 
климата. Определение своеобразия 
каждой из природных зон 
материка. Сравнение природных 
зон Южной Америки и Африки. 
Умение приводить примеры 
изменения природы материка 
человеком 

40.  Население 1 20 неделя 
февраль 

Анализ карт и статистических 
показателей; описание плотности 
населения, особенностей его 
размещения на материке. 



Группировка стран матери# ка по 
различным признакам 

41.  Страны востока материка. 
Бразилия 
П/р № 14. Составление описания 
природы, населения, 
географического положения 
крупных городов Бразилии или 
Аргентины 

1 21 неделя 
февраль 

Характеристика географического 
положения страны. Описания 
населения страны. Анализ карты 
хозяйственной деятельности 
населения. Анализ экологической 
карты. Подготовка и обсуждение 
презентации о стране 

 Антарктида (2 ч) 

42.  Географическое положение. 
Открытие и исследование 
Антарктиды 
 

1 21 неделя 
февраль 

Объяснение особенностей природы 
материка и его влияния на природу 
всей Земли. Анализ климатограмм. 
Описание климата внутренних и 
прибрежных районов материка. 
Оценка природных ресурсов 
Антарктиды. Объяснение 
международного статуса материка. 
Подготовка и обсуждение 
презентации о материке 

43.  П/р № 16. Определение целей 
изучения южной полярной 
области Земли. Составление 
проекта использования природных 
богатств материка в будущем 

1 22 неделя 
февраль 

 Северные материки (1 ч) 

44.  Общие особенности природы 
северных материков 

1 22 неделя 
февраль 

Работа с картами атласа. 
Сравнение материков. Выявление 
общих особенностей в 
географическом положении и 
компонентах природы северных 
материков 

 Северная Америка (7 ч) 

45.  Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования 
материка 

1 23 неделя 
февраль 

Работа с картами атласа. 
Характеристика географического 
положения материка и его влияния 
на природу. Подготовка сообщения 
о зарубежном или русском 
путешественнике и исследователе 
Северной Америки с 
использованием дополнительных 
источников информации 

46.  Рельеф и полезные ископаемые. 
Работа с картами. 

1 23 неделя 
февраль 

Объяснение размещения крупных 
форм рельефа на материке. 
Характеристика крупных форм 
рельефа. Выявление 
закономерности в размещении 
крупных форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых 

47.  Климат. Внутренние воды 1 24 неделя 
март 

Анализ климатической карты, 
климатограмм и карты 
климатических поясов. 
Характеристика климата 
отдельных территорий, сравнение 
их и объяснение причин сходства и 



различий. Объяснение зависимости 
рек от рельефа и климата 

48.  Природные зоны. Население 1 24 неделя 
март 

Объяснение причин особого 
размещения природных зон. 
Описание отдельных зон. Оценка 
степени изменения природы 
материка. Выявление по карте 
расположения заповедников и 
национальных парков 

49.  Канада 1 25 неделя 
март 

Описание и оценка 
географического положения 
Канады. Характеристика ее 
природы и природных богатств. 
Выявление особенностей состава и 
размещения населения, основных 
видов его хозяйственной 
деятельности. Оценка степени 
изменения природы страны 

50.  Соединенные Штаты Америки 1  
25 неделя 
март 

Характеристика географического 
положения страны, оценка его 
влияния на жизнь населения и 
развитие хозяйства. 
Доказательство разнообразия и 
богатства природы страны. Анализ 
карты хозяйственной деятельности 
населения: определение 
размещения отраслей хозяйства и 
крупных городов. Анализ 
экологической карты: оценка 
степени изменения природы 
страны. Подготовка и обсуждение 
презентации о стране 

51.  Средняя Америка. Мексика 
П/р № 17. Характеристика по 
картам основных видов при# 
родных ресурсов Канады, США и 
Мексики. 18. Выявление 
особенностей размещения 
населения, а также 
географического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Канады, 
США и Мексики 

1 26 неделя 
март 
 

Выделение общих черт 
материальной и духовной 
культуры населения Латинской 
Америки. Выявление основных 
отраслей хозяйства страны. 
Описание по картам атласа и 
тексту учебника Мексики и еще 
одной из стран Средней Америки 

 Евразия (16 ч) 

52.  Географическое положение. 
Исследования Центральной Азии 

1 26 неделя 
март 

Сравнение географического 
положения Евразии и Северной 
Америки. Формулирование 
предварительных выводов о 
природе материка на основе 
анализа его географического 
положения. Оценка вклада русских 
исследователей в изучение 
Центральной Азии 



53.  Особенности рельефа, его 
развитие 

1 27 неделя 
апрель 

Объяснение причин контрастов в 
строении рельефа материка. 
Выявление закономерностей в 
размещении равнин, горных 
складчатых областей и 
месторождений полезных 
ископаемых. Описание по карте 
крупных форм рельефа. 
Моделирование на контурной 
карте форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых. Оценка богатства 
материка минеральными ресурсами 

54.  Климат. Внутренние воды. Работа 
с картами. 

1 27 неделя 
апрель 

Объяснение влияния 
климатообразующих факторов на 
климат материка. Описание 
климата поясов и областей. 
Сравнение климата Северной 
Америки и Евразии. Анализ 
климатограмм. Оценка климата 
Евразии для жизни и 
хозяйственной деятельности на# 
селения. Моделирование на 
контурной карте размещения 
внутренних вод материка. 
Описание реки по плану. 
Установление связи между 
режимом рек и климатом. 
Сравнение рек Евразии 

55.  Природные зоны. Народы и 
страны Евразии 
П/р № 19. Составление «каталога» 
народов Евразии по языковым 
группам 

1 28 неделя 
апрель 

Объяснение связи между 
компонентами природы и 
особенностями расположения 
природных зон на материке. 
Характеристика природных зон. 
Сравнение природных зон 
Северной Америки и Евразии. 
Оценка степени изменения 
природных зон человеком 

56.  Страны Северной Европы 
П/р № 20. Описание видов 
хозяйственной деятельности 
населения стран Северной 
Европы, связанных с океаном 

1 28 неделя 
апрель 

Анализ численности населения 
региона и его размещения. Анализ 
политической карты, группировка 
стран по различным признакам. 
Описание стран, их сравнение 

57.  Страны Западной Европы. 
Великобритания 

1 29 неделя 
апрель 

Объяснение влияния 
географического положения на 
хозяйственную деятельность 
населения. Комплексная 
характеристика страны по картам и 
тексту учебника. Определение 
особенностей материальной и 
духовной куль# туры населения 
страны, его вклад в развитие 
мировой цивилизации 



58.  Франция. Германия 
П/р № 21. Сравнительная 
характеристика Великобритании, 
Франции и Германии 

1 29 неделя 
апрель 

Сравнение географического 
положения Франции и Германии, 
их природных ресурсов, состава 
населения и его размещения, 
хозяйства. Установление причин 
сходства и различия стран. 
Подготовка и обсуждение 
презентации о стране 

59.  Страны Восточной Европы 1 30 неделя 
апрель 

Выявление влияния 
географического положения стран 
на развитие их хозяйства. 
Установление связи между 
природными ресурсами и 
развитием отраслей хозяйства 
стран. Определение особенностей 
материальной и духовной 
культуры населения каждой из 
стран. Оценка вклада населения 
стран в развитие мировой 
цивилизации 

60.  Страны Восточной Европы 
(продолжение) 

1 30 неделя 
апрель 

Характеристика географического 
положения стран. Описание стран, 
их краткая комплексная 
характеристика 

61.  Страны Южной Европы. Италия 1 31 неделя 
апрель 

Работа с контурной картой: 
обозначение наиболее важных 
географических объектов региона 
и Италии. Объяснение 
особенностей природы и 
природных богатств Италии, ее 
населения и видов хозяйственной 
деятельности. Оценка вклада 
населения страны в развитие 
мировой цивилизации 

62.  Страны Юго-Западной Азии 
П/р № 22. Группировка стран 
Юго-Западной Азии по различным 
признакам 

1 31 неделя 
апрель 

Объяснение историко-культурных 
особенностей стран региона. 
Характеристика их 
географического положения. 
Выявление своеобразия природы 
стран, главных природных 
богатств и особенностей их 
размещения. Характеристика 
этнического и религиозного 
состава населения стран. Работа с 
картой: определение видов 
хозяйственной деятельности 
населения. Подготовка и 
обсуждение презентации об одной 
из стран региона 

63.  Страны Центральной Азии 1 32 неделя 
май 

Объяснение влияния 
географического положения стран 
региона на своеобразие их 
природы. Определение основных 
природных богатств стран и 



связанных с ними видов 
хозяйственной деятельности. 
Выявление особенностей 
размещения населения, 
географического положения 
крупных городов. Комплексная 
характеристика стран по картам. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об одной из стран 
региона 

64.  Страны Восточной Азии. Китай 
П/р № 23. Составление описания 
географического положения 
крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной 
карте 

1 32 неделя 
май 

Объяснение особенностей 
географического положения Китая, 
оценка его влияния на развитие 
хозяйства страны. Характеристика 
компонентов природы и 
природных богатств Китая. Оценка 
степени антропогенного изменения 
природы на востоке и западе 
страны. Характеристика населения 
страны. Работа с картой: 
установление и объяснение 
развития различных видов 
хозяйственной деятельности 
населения. Оценка вклада Китая в 
развитие мировой цивилизации 

65.  Япония 1 33 неделя 
май 

Характеристика географического 
положения Японии. Определение 
своеобразия природы и природных 
богатств. Объяснение роли моря в 
жизни населения. Характеристика 
населения, основных видов его 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации о Японии 

66.  Страны Южной Азии. Индия 
П/р № 24. Моделирование на 
контурной карте размещения 
природных богатств Индии 

1 33 неделя 
май 

Объяснение историко-культурных 
особенностей региона. 
Характеристика географического 
положения Индии. Выявление 
своеобразия природы отдельных 
частей страны. Установление 
главных природных богатств и их 
размещения. Характеристика 
этнического и религиозного 
состава населения. Работа с картой: 
определение основных видов 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка и обсуждение 
презентации об Индии 

67.  Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия 

1 34 неделя 
май 

Работа с контурной картой: 
обозначение важных 
географических объектов региона, 
крупных островов и архипелагов. 
Характеристика Индонезии: 
особенностей ее природы и 

68.  Итоговая работа «Северные и 
южные матерки». 

1 34 неделя 
май 



природных богатств, населения и 
видов его хозяйственной 
деятельности 

 Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

69.  Закономерности географической 
оболочки 

1 35 неделя 
май 

Характеристика основных свойств 
географической оболочки 

70.  Влияние человека на природу 1 35 неделя 
май 

Выявить глобальные 
экологические проблемы 
человечества 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. 

Оценка самостоятельных письменных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10-15 мин. 
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
• Время выполнения работы: 30-40 мин. 
• Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 



 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа литературе для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 

-    Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577); 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

- Рабочей программы (ФГОС). Литература 5 – 9 классы. Рабочая программа по литературе 

для общеобразовательных учреждений к УМК под редакцией Т. Ф. Курдюмовой - Москва 

«Дрофа» 2013 год 

 

УМК:  
1. Литература. 7 класс. В 2-х частях: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений / автор-составитель Т. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2013 г. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры в 

широком смысле, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. 

Изучая литературу, школьник учится понимать ее, приобретает опыт этического и эстетического 

самоопределения, творческого самовыражения, сведения о развитии литературного языка и 

умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. Цель преподавания литературы 

— воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя, способного 

самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, созданный 

автором. Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и 

фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности художественного 

произведения как осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия 

художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным. Представления о памятниках 

древней литературы, знание истории новой и новейшей литературы в главнейших именах, 

событиях, фактах, о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и 

периодах развития литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию 

истории литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию 

художественного, нравственно-философского и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и вариативную часть, 

что позволяет сохранить единый художественно-литературный базовый потенциал выпускников 

отечественной школы, культурную преемственность поколений и одновременно создает условия 

для развития вариативности образования. Формирование списков произведений для чтения 

учитывает эстетическую ценность произведений и возрастные особенности учащихся. В 

структурировании материала учитываются хронологический, проблемно- тематический и 

жанровый принципы. Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с 

другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и 



интерпретации художественного произведения как художественного целого, концептуальное 

осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику 

как на воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи. 

Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, 

картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление 

о критериях художественности, о классике, об уровнях и рядах литературы (массовая, 

беллетристика и др.), формирует литературный вкус. Знания о предмете, задачах и методах науки 

о литературе углубляются посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и 

методов литературоведческих исследований (текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 

интерпретационных); общими сведениями по источниковедению (исторические, эпистолярные, 

мемуарные и другие источники), об истории книги, о крупнейших библиотеках, книжных и 

рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий литературных памятников 

(академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с 

комментариями и справочным аппаратом, основными литературоведческими энциклопедиями, 

словарями и справочниками. 

 

 Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения 

литературы в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

 Настоящая рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что составляет 

70 часов в год (35 учебных недель).  
 

 

Цели и задачи изучения литературы 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

  

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, 

к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы 

народов России; 



- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в 

них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные 

различия; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 

 

Содержание учебного предмета Литература» в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

 

  

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы.  

Античная литература 

 

1 Богатство и разнообразие жанров. Основные роды 

искусства слова: эпос, лирика и драма. Судьба жанров 

эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

 

2 Фольклор. 3 Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

 

3 Литература эпохи 

Возрождения. 

3 У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории 

сонета 

4 Литература XIX века  

 

38 Жанры классической литературы XIX века. Золотой век 

русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни 

Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни 

Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные 

позиции автора. В. А. Жуковский. Светлана. Перчатка.  

Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве 

А. С. Пушкина. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. 

Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы А.С. Пушкина. Из 

истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Из 

истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство 

вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной 

литературе Р/р.  Сочинение по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. 

Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние 

мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. 



 

 
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 7 классе   

 

Личностные результаты:   

 

к концу 7 класса ученик научатся: 

 

Лермонтов. Мцыри.  

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. Р/р Сочинение 

по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. 

Воробей. Русский язык.  

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда . 

Н. С. Лесков. Левша.  

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил. 

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных 

жанров 

5 Литература XX века  

 

25 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. 

Нравственная проблематика в лирике 20 века. Богатство и 

разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и 

лирические произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. 

В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог 

создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. 

Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый 

Год. В. В. Маяковский «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Гимн 

обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. 

Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – 

рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. 

Вампилов. Несравненный Наконечников. Р/р 

Рецензирование одного из изученных произведений 

Великая Отечественная война в художественной 

литературе. Общий обзор богатства жанров, через которые 

на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. М. 

А. Шолохов «Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. 

Уроки французского. РР Творческая работа по рассказу 

В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.   

 Итого 70  

 70 часов в год,  

из них 

развитие речи – 9 ч 

 контрольных работ -  2 ч 

 



• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Получит возможность научиться: 

 

• совершенствовать духовно-нравственные качества своей личности, испытывать 

чувство любви к многонациональному Отечеству, уважительно относиться к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 

Научится: 

 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 

получат возможность научиться: 

 

•   работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

 

познавательные: 

ученик научится: 

 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений фольклора и литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходяще нравственные ценности и их современное 

звучание; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

ценностно-ориентационные: 

 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и определение собственного отношения к ней; 



 

коммуникативные: 

 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 

получат возможность научиться: 

 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

эстетические: 

 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.

 

Содержание учебного предмета Литература» в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы.  

 

1 Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, 

лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе 

разных народов. Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

 

2 Фольклор. 2 Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

 

3 Литература эпохи 

Возрождения. 

3 У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории сонета 

4 Литература XIX  века  

 

39 Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, 

Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. 



В. А. Жуковский. Светлана. Перчатка.  

Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя 

эпитафия.   Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-

крестьянка. Дубровский. Из истории романа. Расцвет жанра романа. 

Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной 

литературе Р/р.  Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я 

не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. 

Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри.  

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. Р/р Сочинение по комедии 

Н.В. Гоголя « Ревизор». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский 

язык.  

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша.  

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил. 

 М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету.  

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

5 Литература XX века  

 

25 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная 

проблематика в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и 

форм стиха. Эпические и лирические произведения. Драматургия и 

читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. 

Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. 

Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха 

Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. 

Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. 

Вампилов. Несравненный Наконечников. Р/р Рецензирование одного из 

изученных произведений 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Общий 

обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 

раскрывалась тема войны. М. А. Шолохов « Они сражались за Родину. В. 

Г. Распутин. Уроки французского. РР  Творческая работа по рассказу 

В.Г.Распутина «Уроки французского» 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 7 классе 

№ Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучащихся 

1 Роды и жанры литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. 

1 4-9 сен. Беседа, викторина, составление таблицы. 

2-3 Античная литература. Гомер. 

«Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). 

2 4-9 сен. 

11-16 сен. 

Запись тезисов, ответы на вопросы, 

анализ текста. 

4 Фольклор. Жизнь жанров 

фольклора. 

1 11-16 сен. Работа со статьёй учебника, беседа, 

создание собственных произведений. 

5 Сатирическая драма «Барин» 

как пьеса и как народная 

игра. 

1 18-23 сен. Викторина, выразительное чтение, 

беседа по вопросам, игра-импровизация, 

комментарии учителя 

 6-7 Литература эпохи 

Возрождения. У. Шекспир. 

«Ромео и Джульетта». 

2 18-23 сен. 

25-30 сен. 

Выразительное чтение, сообщение о 

герое, просмотр эпизода, его анализ. 

  8 У. Шекспир. Сонет №130. 1 25-30 сен. Анализ стихотворения. Выразительное 

чтение. 

9 Популярные жанры 

литературы 19 века. Из 

истории басни. 

1 2-7 окт. Выразительное чтение, комментарии 

учителя, элементы сопоставительного 

анализа текста. 

10 Из истории баллады.  Баллада 

Э. По «Анабель Ли».  

1 2-7 окт. Рассказ учителя, беседа по вопросам, 

выразительное чтение. 

11 В.А.Жуковский. «Перчатка». 1 9-14 окт.   Анализ текста, выразительное чтение. 

12 Богатство и разнообразие 

жанров лирики и прозы 

А.С.Пушкина. Лирика. 

1 9-14 окт.   Рассказ учителя или подготовленного 

учащегося, беседа по вопросам, 

выразительное чтение. 

13 Р/речи. Выразительное 1 16-21 окт. Выразительное чтение наизусть 

Научно – фантастическая литература 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  

Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.   

 Итого 70  

 70  часов в год,  из них 

 развитие речи – 9 ч 

 контрольных работ -  2 ч 

 



чтение стихотворений 

Пушкина наизусть. 

стихотворений, обсуждение  

14-

15 

Жанры прозы А.С.Пушкина. 

«Барышня-крестьянка» 

2 16-21 окт. 

23-28 окт. 

Объяснение учителя, беседа по 

вопросам, комментированное чтение. 

16 В/чтение. «Повести Белкина». 1 23-28 окт. Объяснение учителя, беседа по 

вопросам, пересказы учащихся. 

17-

18 

Из истории романа. 

«Дубровский». 

2 7-11 нояб.. Объяснение учителя, беседа по 

вопросам, пересказ учащихся, анализ 

текста. 

19-

20 

Р/речи. Классное сочинение 

по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

2 13-18 нояб. Анализ тем, написание плана, подбор 

цитат, написание сочинения. 

21 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение «Смерть 

поэта» и его роль в судьбе 

автора. 

1 20-25 н. Рассказ учителя, выразительное чтение, 

элементы анализа текста. 

22-

23 

Поэма М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри».  

2 20-25 н. 

27 н.-2 дек. 

Ррассказ учителя, комментированное 

чтение, элементы анализа текста. 

24-

27 

Н.В.Гоголь. «Ревизор».  4 27 н.-2 дек. 

4-9 дек. 

Рассказ учителя, выразительное и 

комментированное чтение, элементы 

анализа текста, беседа. 

28 Р/речи. Инсценирование 

эпизодов комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

1 4-9 днк. Сообщения учащихся, инсценирование и 

чтение по ролям, викторина. 

29 И.С.Тургенев. 

«Стихотворения в прозе».  

2 11-16 дек. Объяснение учителя, чтение и анализ 

тексов. 

30-

31 

Н.А.Некрасов. «Железная 

дорога», «Размышления у 

парадного подъезда». 

 

2 11-16 дек. 

18-23 дек. 

Составление тезисного плана статьи 

учебника, сообщение ученика о 

творческом замысле стихотворения, 

чтение и анализ текста. 

32-

33 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

2 18-23 дек. 

25-28 дек. 

Чтение, анализ содержания,  

выразительное чтение. 

34 Вн.чт. Сказки 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

1 25-28 дек. Творческая работа, пересказ. 

35  Н.С.Лесков. Сказ «Левша».  1 11-13 янв. Рассказ учителя, объяснение 

теоретических вопросов, чтение и анализ 

текста, словарная работа. 

36 Герои сказа «Левша». 1 11-13 янв. Выборочная характеристика, беседа по 

вопросам, комментарий учителя 

37-

38 

А.П.Чехов. «Хирургия», 

«Жалобная книга», «Смерть 

чиновника». 

2 15-20 янв. Беседа по вопросам, чтение и анализ 

текста. 

39 Пародия как жанр критико-

сатирической литературы. 

1 22-27 янв. Ответы на вопросы. 

40 Описания на страницах 1 22-27 янв. Анализ текста, нахождение средств 



художественных 

произведений. 

художественной выразительности. 

41 Портрет героя в 

художественных 

произведениях различных 

жанров. 

1 29 янв.-      

3 февр. 

Сопоставление отрывков, работа с 

текстами. 

42 Пейзаж в художественных 

произведениях различных 

жанров. 

1 29 янв.-      

3 февр. 

Выразительное чтение, 4анализ текстов. 

43 Особенности русской 

литературы 20 века. 

Богатство и разнообразие 

жанров и форм стиха. 

1 5-10 февр. Рассказ учителя, выразительное чтение 

стихотворений, элементы анализа текста. 

44-

45 

Отражение духовных поисков 

человека в лирике. 

2 5-10 февр. 

12-17 февр. 

Рассказ учителя, выразительное чтение 

стихотворений, элементы анализа текста. 

46 Два перевода стихотворения 

Р.Киплинга «Если…» 

1 12-17 февр. Выразительное чтение, элементы анализа 

поэтического текста, в том числе и 

сопоставительного. 

47 М.Горький. «Песня о 

Буревестнике». 

1 19-24 февр. 

26-28 февр. 

Выразительное чтение, беседа. 

48-

49 

М.Горький. «Старуха 

Изергиль»: сюжет и герой 

легенды о Данко 

2 1-3 март. 

5-10 март. 

Объяснение учителя, беседа, анализ 

текста, работа с иллюстрациями. 

Выразительное чтение. 

50 М.Горький. «Старый год» 1 5-10 марта Выразительное чтение по ролям. Беседа 

по вопросам. 

51 В.Маяковский. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с В.Маяковским 

летом на даче» 

1 12-17 марта Рассказ и объяснение учителя, беседа, 

анализ текста, работа с иллюстрациями. 

52 Сатирические гимны поэта. 1 12-17 марта Выразительное чтение, анализ 

стихотворения. 

53 М.Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» 

1 19-23 марта Чтение по ролям, беседа по вопросам, 

комментарии учителя. 

54-

55 

К.Г.Паустовский. «Рождение 

рассказа» 

2 19-23 марта 

2-7 апреля 

Комментированное чтение, составление 

плана, беседа по вопросам. 

56 Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади». 

1 2-7 апреля Беседа, самостоятельная письменная 

работа. 

57 А.В.Вампилов 

«Несравненный 

Наконечников» 

1 9-14 апреля Чтение по ролям, ответы на вопросы. 

58 Великая Отечественная война 

в художественной 

литературе. 

1 9-14 апреля Запись тезисов, беседа. Подготовка 

сообщения. 

59-

60 

А.Н.Толстой. «Русский 

характер». 

2 16-21 

апреля 

Пересказ эпизода, письменный ответ на 

вопросы. 

61-

62 

М.Шолохов «Они сражались 

за Родину» 

2 23-28 

апреля 

Рассказ учителя, комментированное 

чтение, беседа по вопросам, просмотр и 



обсуждение кинофильма. 

63-

64 

«Уроки французского» 

В.Г.Распутина 

3 30 апр.-    

12 мая  

Рассказ учителя, комментированное 

чтение, беседа по вопросам. 

65-

66 

Фантастика и её жанры. 

Р.Шекли «Запах мысли» 

2 14-19 мая Беседа по вопросам, комментарий 

учителя, выразительное чтение, 

просмотр отрывка. 

67-

68 

А.Конан Дойл. «Пляшущие 

человечки». 

2 21-26 мая Чтение новеллы, работа с текстом, 

творческая работа. 

69-

70 

Итоги. Мир литературы и 

богатство жанров. 

1 28-31 мая Беседа, запись книг для летнего чтения. 

 

 

 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

обучающихся в 7 классе 

 

I. Оценка предметных результатов 

 

1. Критерии оценки устного ответа 

 

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение 

излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать наизусть программные произведения.  

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; умение 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно 

развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются 

отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

Оценка «3» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ 

текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены 

ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.  

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, 

если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно 

сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

 

Общие требования к устному ответу по литературе 
1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее 

знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание 

и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать 

содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  



 

2. Оценка письменных работ (сочинений и изложений) 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений, а также устного ответа учащихся 

на уроках литературы учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки: 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

стилевых недочета. 

Допускается 1 

пунктуационная или 

1 грамматическая 

ошибка 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом. В работе допускается не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2-2-0, 0-2-2, 

1-3-0, 1-2-1,  

0-4-0, 0-3-1 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но с ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом, в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4-4-0, 0-4-4,  

3-5-1, 0-7-0 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических ошибок. 

Допускаются  

7-7-0 



Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста.  

В целом, в работе допускается 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

6-8-0 

5-9-0 

0-7-7 

 

3. Система оценивания тестовых заданий 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 

4. Критерии оценки творческих работ и мини – исследований (проектов) 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня.  

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

 - полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:  

-правильное оформление сносок; 

-соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них;  

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

-широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

-целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 



допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Критерии оценки презентации учащихся 

 

          оценка 
 

 

критерии 

3 балла 

Работа соответствует 

требованиям 

2  балла 

В работе требуется 

корректировка 

1 балл 

Следует пересмотреть 

некоторые вопросы. 

1. Назван

ие 

презентации. 

Учащиеся  дали 

интересное название 

презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию. Указали 

имена участников и 

руководителя. Красиво и 

интересно оформили 

первый слайд. 

Учащиеся дали интересное 

название презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию. Указали 

имена участников и 

руководителя.   

Учащиеся дали  название 

презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию.     

2. Цель 

исследования. 

Учащиеся чётко 

определили для себя, что 

должны узнать. Цель 

исследования внесли в 

свою презентацию. 

 Нет чёткости   в  постановке 

цели. Цель исследования 

внесли в свою презентацию. 

 Цель исследования не 

поставлена. 

3. План 

работы 

Учащиеся составили 

последовательный план 

работы.  Он состоит из 

нескольких пунктов.  В 

нём каждое новое 

действие вытекает из 

предыдущего. 

Учащиеся составили план 

работы.  Но незначительно 

нарушили 

последовательность 

действий. 

Учащиеся составили  план 

работы.  Но 

последовательность действий 

не получилась. 

4.Подбор 

текстового 

материала 

Текст соответствует теме. 

 Он полностью 

раскрывает поставленный 

вопрос. Изложение текста 

доступно и понятно для 

других. Объём 

информации оптимален 

для восприятия. 

Текст соответствует теме. 

 Он полностью раскрывает 

поставленный вопрос.   

Большой объём текста. 

Встречаются непонятные 

слова.  

Текст соответствует теме. Но 

он  не полностью раскрывает 

поставленный вопрос. 

 Слишком большой объём 

текста. Изложение текста не 

совсем понятно.  



4. Прим

енение в 

презентации 

 фотографий 

 видеозаписе

й, звукового 

сопровожден

ия. 

В презентации 

использовали сделанные 

учащимися фотографии, 

видеозаписи, звуковое 

сопровождение. 

В презентации  старались 

использовать  сделанные 

учащимися фотографии, 

видеозаписи, звуковое 

сопровождение 

В презентации использовали 

 фотографии, видеозаписи, 

звуковое сопровождение 

только из Интернета. 

5. Подбо

р материала 

к 

исследовани

ю. 

Для проведения 

исследования правильно 

подобрали материал, 

оборудование 

При подборе материалов и 

оборудования  для 

исследования  значительные 

ошибки.  

Затрудняемся в подборе 

материалов и оборудования 

для проведения 

исследования. 

6. Качес

тво 

изготовления 

исследуемог

о объекта. 

Качественно и аккуратно 

изготовили объект  для 

исследования.  

При изготовлении объекта 

исследования допустили 

неаккуратность. 

Объект исследования 

выполнен небрежно. 

7. Налич

ие выводов в 

работе. 

В презентации учащимися 

сделаны чёткие 

обоснованные выводы, 

которые соответствуют 

цели исследования. 

Выводы соответствуют 

цели, но представлены 

бессистемно . 

Отсутствие выводов или они 

не связаны с целью 

исследования. 

8. Испол

ьзование в 

работе 

художествен

ной 

литературы. 

В работе использовали 

художественные тексты: 

стихи, отрывки 

произведений, 

высказывания великих 

людей и т. д. 

Используемые тексты 

соответствуют теме. Они 

уместны в данном тексте. 

В работе использовали 

художественные тексты: 

стихи, отрывки 

произведений, 

высказывания великих 

людей и т. д. Используемые 

тексты соответствуют теме.    

В работе использовали 

художественные тексты: 

стихи, отрывки 

произведений, высказывания 

великих людей и т. д. 

используемые тексты не 

соответствуют теме.    

9. Испол

ьзуемая 

литература 

Составили список 

литературы. Он 

соответствует 

требованиям.  Красиво 

его оформили. 

Соблюдены авторские 

права. Литература 

использована из разных 

источников справочники, 

энциклопедии, 

художественная 

литературе, 

периодическая печати; 

Интернет и т. д.  

Составили список 

литературы. Он 

соответствует требованиям.   

Соблюдены авторские 

права. Источники 

литературы однообразны. 

Составили список 

литературы. 

9.Оформлени

е работы. 

Учащиеся подобрали 

макет презентации 

соответствующий её теме. 

На слайдах выделили 

заголовки.  Текст изложен 

 ясно. Он чётко 

Учащиеся подобрали макет 

презентации 

соответствующий её теме. 

На слайдах выделили 

заголовки.  Текст изложен 

ясно. Он чётко 

  Макет презентации  не 

соответствует   теме. На 

слайдах  не выделили 

заголовки.  Текст изложен  не 

 ясно. Он  не чётко 

прочитывается,   сливается с 



прочитывается,  не 

сливается с фоном. 

Фотографии 

соответствуют тексту. 

Излишества в 

иллюстрациях нет. При 

создании презентации 

применяли анимацию.  

прочитывается,  не 

сливается с фоном. 

Фотографии соответствуют 

тексту. Излишества в 

иллюстрациях нет. При 

создании презентации 

применяли анимацию. 

фоном. Фотографии  не 

соответствуют тексту. Есть 

излишества в иллюстрациях.   

10. Участ

ие членов 

группы в 

работе над 

презентацие

й. 

Активное участие всех 

членов группы в работе. 

Активное участие  в работе 

принимало большее 

количество  членов группы. 

Большинство членов группы 

отнеслись к выполнению 

работы пассивно. 

Итог:    

 

Отличная работа «5» -   36 баллов 

Хорошая работа  «4»  -  24-35 баллов 

Удовлетворительная работа «3» -   12-23 балла 

Презентация нуждается в доработке «2»  -  менее 12 баллов 
 

 

II. Оценка метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов в 5-9-х классах является результат школьного портфолио учащегося. 

 
 
 
 



  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучения учащихся 7 класса 

общеобразовательных организаций. Она составлена на основе: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

• Учебного плана МОУ КСОШ №1 на 2014-2015 учебный год в соответствии с п. 2. 

ст. 32 Закона РФ «Об образовании». 

• Примерными программами по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. – 42 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

     Программа ориентирована на УМК:  

Учебник Суворовой Н.Г.,Корольковой Е.С. «Обществознание», 7 класс.  М.: 

Академкнига/Учебник», 2012. 

Королькова Е.С. Методическое пособие «Введение в обществознание» М.: «Издательский 

дом «Новый учебник», 2005г. 

Характеристика предмета «Обществознание». 

Современное российское общество переживает сложный период становления новой системы 

ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и общественной 

деятельности, формирования основ правового государства и гражданского общества. Российским 

гражданам предстоит осознанно определить в обществе два полюса - государственный и свой 

собственный, осмыслить, что только свободный и независимый человек, осознающий свою 

ответственность за совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, принимающий 

ценности и принципы демократии, может стать гражданином современной России. 

Представляется крайне важным для будущего развития страны преодоление правового нигилизма, 

общественной и политической пассивности, различных проявлений нетерпимости и насилия, 

экстремизма и агрессивности, расизма и шовинизма, духовной деградации личности. В первую 

очередь это касается подростковой среды, поколения будущих граждан России. 

Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать возможность 

поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. Познакомить подростка с 

накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общественных наук, а 

также помочь применить полученные на занятиях знания и умения в дискуссионной полемике, 

при создании школьных правил и конституций, в организации школьных советов и других 

молодежных объединений.  

Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 



8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется через усвоение 

учащимися обозначенных в программе курса знаний о человеке и обществе, а также посредством 

формирования умений, приобретаемых в ходе выполнения заданий, представленных в учебном 

пособии. 

«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются современные 

научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на 

результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии. При этом 

основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных 

явлениях. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю), из которых 2 часа – резерв, используемые 

для обобщения и закрепления полученных знаний.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

в 7 классе. 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность учащегося на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты:  

• учащийся должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• учащийся должен обрести способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть 

различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы содержания программы 

по обществознанию являются результаты в сфере: 

познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностномотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Основное содержание курса Обществознание 7 класс (34 часа) 

Введение (1 час). Знакомство с курсом Обществознание 7 класс, знакомство с учебником. 

Глава 1. Как права человека и гражданина связаны с государством (8 часов). 

Что такое государство. Два значения понятия «государство», понятие «власть», 

государственная власть. Как осуществляется государственная власть: задачи государственной 

власти, монархия и республика как формы государственного правления, на что опирается 



государственная власть. Какие бывают государства: Аристотель о государстве, демократическое 

государство, признаки демократии. Знакомьтесь: Россия. Признаки государства; символы 

государства Россия; государственный язык и языки народов России. Как устроена власть в нашем 

государстве: понятие «справедливое государство», что такое «разделение властей», 

законодательная власть в РФ, исполнительная власть в РФ, судебная власть в РФ, глава 

государства Россия. Кто такой гражданин: что значит «быть под защитой государства», 

нравственное и правовое понятие «гражданин». Гражданин и гражданство: понятие 

«гражданство», закон РФ «О гражданстве Российской Федерации», как стать гражданином России. 

Граждане Российской Федерации и другие граждане: иностранцы в России, беженцы, мигранты. 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 час). 

Глава 2. Что представляют сегодня права взрослых и права детей (7 часов). 

Конституция Российской Федерации об основных правах человека и гражданина: права 

человека как высшая ценность, что общего и в чем различие между правами человека и правами 

гражданина, личные права, политические, социальные и культурные права. О правах детей: 

возраст детства; какие права есть у ребенка; кто защитит ребенка. От слов к делу или о гарантиях 

прав человека. Что такое гарантии, как можно защитить свои права, уполномоченный по правам 

человека, нравственные гарантии прав человека. Право на судебную защиту. Суд как 

правоохранительный орган, история суда, деятельность суда. Кто представляет и защищает права 

подростка: родители как законные представители ребенка; кто представляет интересы детей-

сирот. О самых важных правах, с точки зрения подростков. Личные проблемы подростка, защита 

частной жизни, мораль и право на защите прав человека. О праве на ошибку, или о том, что можно, 

а чего нельзя. Сфера человеческого общения, что можно и что нельзя, проступок и преступление. 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 час). 

Глава 3. Почему не бывает прав без обязанностей  (7 часов). 

Есть ли границы у прав: что такое границы, зачем вводятся границы прав, кто устанавливает 

границы прав. Что такое обязанность: что означают слова «должен» и «обязан», чего больше у 

человека — прав или обязанностей, права человека в истории. Защитим Отечество: за что 

отвечает Президент РФ, задачи Вооруженных Сил РФ, за что отвечают граждане России. 

Сохраним природу и окружающую среду: кто в ответе за нашу природу, не быть равнодушным, 

экологические законы и экологические правонарушения. Сбережем историческую память народа: 

семейные реликвии, российские памятники материальной культуры, зачем нужна историческая 

память. Почему важно платить налоги. Что такое налоги, зачем платят налоги. Ответственность за 

несоблюдение законов: понятие «юридическая ответственность», за что наступает уголовная 

ответственность? 

Повторительно-обобщающий урок по главе 3 (1 час). 

Глава 4. Что зависит лично от вас (4 часа) 

Какой ты след в душе оставишь: круг общения человека, правила общения. Еще раз о культуре: 

здоровье и духовная культура, здоровый образ жизни. Как молодежь обустраивает Россию: 

социальные проекты, помогая окружающим — помогаешь себе. Вот и стали мы на год взрослей: 

правовой статус четырнадцатилетних. 

Повторительно-обобщающий урок по главе 4 (1 час). 

Итоговое повторение по курсу Обществознание (1час). 

Резерв 2часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

№ 
Раздел, название урока в  поурочном планировании 

Кол-во часов по 

программе 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 час 

 Глава 1. Как права человека и гражданина связаны с 

государством 
9 часов 

2 Тема 1. Что такое государство? 1 час 

3 Тема 2. Как осуществляется государственная власть 1 час 

4 Тема 3. Какие бывают государства 1 час 

5 Тема 4. Знакомьтесь: Россия 1 час 

6 Тема 5. Как устроена власть в нашем государстве 1 час 

7 Тема 6. Кто такой гражданин 1 час 

8 Тема 7. Гражданин и гражданство 1 час 

9 Тема 8. Граждане Российской Федерации и другие граждане 1 час 

10 
Заключение: Повторительно-обобщаюший урок по главе 

1. 
1 час 

 
Глава 2. Что представляют сегодня права взрослых и 

права детей 
8 часов 

11 
Тема 9. Конституция РФ об основных правах человека и 

гражданина 
1 час 

12 Тема 10. О правах детей 1 час 

13 Тема 11. От слов – к делу, или О гарантиях прав человека 1 час 

14 Тема 12. Право на судебную защиту 1 час 

15 Тема 13. Кто представляет и защищает права подростков 1 час 

16 Тема 14. О самых важных правах с точки зрения подростка 1 час 

17 
Тема 15. О праве на ошибку, или О том, что можно и чего 

нельзя 
1 час 

18 Заключение: Повторительно-обобщаюший урок по главе 2. 1 час 

 Глава 3. Почему не бывает права без обязанностей 8 часов 

19 Тема 16. Есть ли границы у прав 1 час 

20 Тема 17. Что такое обязанность 1 час 

21 Тема 18. Защитим Отечество 1 час 

22 Тема 19. Сохраним природу и окружающую среду 1 час 

23 Тема 20. Сбережем историческую память народа 1 час 

24 Тема 21. Почему важно платить налоги 1 час 

25 Тема 22. Об ответственности за несоблюдение законов 1 час 

26 Заключение: повторительно-обобщающий урок по главе 3. 1 час 

 Глава 4. Что зависит лично от вас 5 часов 

27 Тема 23. Какой ты след в душе оставишь 1 час 

28 Тема 24. Еще раз о культуре 1 час 

29 Тема 25. Как молодежь обустраивает Россию 1 час 

30 Тема 26. Вот и стали мы на год взрослей 1 час 

31 Заключение: повторительно-обобщающий урок по главе 4. 1 час 

32 Итоговое повторение по курсу 1 час 

 ИТОГО 32 час 

 резерв 2 часа 

 

 



 

 



Календарно-тематический план по курсу «Обществознание». 7 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Дата 

План Факт 

1. Введение в курс 

Обществознание 

1 Общество. Социальные сферы общества. 

Современное общество. 

Повторение пройденного материала в 6 

классе. 

  

Глава 1. Как права человека и гражданина связаны с государством (9 часов) 

2. Что такое государство? 1 Два значения понятия «государство», 

понятие «власть», государственная власть. 

Понимать значения слова «государство». 

Выделять общее между властью в семье и 

властью в государстве. 

Формулировать свое мнение по теме. 

  

3. Как осуществляется 

государственная власть 

1 Задачи государственной власти, монархия и 

республика как формы государственного 

правления, на что опирается 

государственная власть. 

Отличать современные государства по 

способу правления. 

Выделять отличия республики от монархии. 

Определять средства для решения задач, 

стоящих перед государством. 

  

4. Какие бывают государства 1 Какие бывают государства: Аристотель о 

государстве, демократическое государство, 

признаки демократии 

Выяснять особенности демократического 

государства. 

Определять негативные черты демократии и 

пути их устранения. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий 

  

5. Знакомьтесь: Россия 1 Знакомьтесь: Россия. Признаки 

государства; символы государства Россия; 

государственный язык и языки народов 

России. 

Называть признаки государства. 

Составлять рассказ о своей Родине по 

иллюстрации. 

Решать познавательные и проблемные 

задания. 

  

6.  Как устроена власть в нашем 

государстве 

1 Как устроена власть в нашем государстве: 

понятие «справедливое государство», что 

такое «разделение властей», 

законодательная власть в РФ, 

исполнительная власть в РФ, судебная 

власть в РФ, глава государства Россия. 

Схематизировать устройство государства на 

основе текста учебника. 

Определять цель разделения властей. 

Выявлять разницу между органами 

исполнительной и законодательной власти. 

Обосновывать свою точку зрения по 

проблемному вопросу. 

  

7.  Кто такой гражданин 1 Кто такой гражданин: что значит «быть под 

защитой государства», нравственное и 

правовое понятие «гражданин». 

Высказывать свое мнение о правовой связи 

человека и гражданина, о разнице этих 

понятий. 

  



Понимать значение слов «человек», 

«индивид», «личность». 

Определять правовое значение слова 

«гражданин». 

Формулировать обязанности и 

ответственность государства перед 

гражданами на основе учебника. 

8. Гражданин и гражданство 1 Гражданин и гражданство: понятие 

«гражданство», закон РФ «О гражданстве 

Российской Федерации», как стать 

гражданином России. 

Определять разницу понятий «подданный» и 

«гражданин». 

Формулировать способы получения 

гражданства в РФ. 

  

9. Граждане Российской 

Федерации и другие граждане 

1 Граждане Российской Федерации и другие 

граждане: иностранцы в России, беженцы, 

мигранты. 

Определять различия в правах граждан РФ и 

иностранных граждан. 

Рассуждать и аргументировать ответ на 

проблемные задания. 

  

10. Повторительно-обобщаюший 

урок 

 по главе 1. 

1 Урок контроля знаний Систематизировать материал о правах и 

обязанностях гражданина и человека. 

Высказывать суждения о правах и 

обязанностях государства перед народом. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

  

Глава 2. Что представляют сегодня права взрослых и права детей (8 часов) 

11. Конституция РФ об основных 

правах человека и гражданина 

1 Конституция Российской Федерации. Права 

человека как высшая ценность, Общее и 

различное в правах человека и правах 

гражданина, личные права, политические, 

социальные и культурные права. 

Выделять группы основных прав и свобод 

человека 

Определять понятие правовой статус 

человека и гражданина. 

Решать проблемные и познавательные 

задания. 

  

12. О правах детей 1 О правах детей: возраст детства; какие 

права есть у ребенка; кто защитит ребенка. 

Выявлять общее в правах и свободах 

взрослых и детей. 

Приводить примеры из личной жизни о 

своих правах. 

Решать проблемные и познавательные 

задания. 

  

13. От слов – к делу, или О 

гарантиях прав человека 

1 Гарантии, как можно защитить свои права, 

уполномоченный по правам человека, 

нравственные гарантии прав человека. 

Находить в тексте учебника проблему и 

объяснять способ её решения. 

Высказывать аргументировано мнение по 

проблемным вопросам. 

  

14. Право на судебную защиту 1 Право на судебную защиту. Суд как 

правоохранительный орган, история суда, 

деятельность суда. 

Определять цель и время появления суда. 

Сравнивать суды прошлого и современный 

суд: сходства и отличия. 

  



Перечислять качества человека для работы 

судьей. 

15. Кто представляет и защищает 

права подростков 

1 Кто представляет и защищает права 

подростка: родители как законные 

представители ребенка; кто представляет 

интересы детей-сирот. 

Рассказывать собственные ситуации о 

представлении ваших интересов. 

Давать свой вариант ответа на взаимосвязь 

прав взрослых и детей. 

  

16. О самых важных правах с 

точки зрения подростка 

1 О самых важных правах, с точки зрения 

подростков. Личные проблемы подростка, 

защита частной жизни, мораль и право на 

защите прав человека. 

Обсуждать закон о защите частной жизни. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий. 

  

17. О праве на ошибку, или О 

том, что можно и чего нельзя 

1 О праве на ошибку, или о том, что 

можно, а чего нельзя. Сфера человеческого 

общения, что можно и что нельзя, 

проступок и преступление. 

Объяснять понятие «толерантность». 

Определять ошибки, на которые люди не 

имеют права. 

Объяснять отличие проступка от 

преступления. 

  

18. Повторительно-обобщаюший 

урок  

по главе 2. 

1 Урок контроля знаний Систематизировать материал о правах 

человека. Высказывать суждения о 

проблемах по данной теме.  

Выполнять тестовые контрольные задания. 

  

Глава 3. Почему не бывает права без обязанностей (8 часов) 

19.  Есть ли границы у прав 1 Есть ли границы у прав: что такое границы, 

зачем вводятся границы прав, кто 

устанавливает границы прав. 

Перечислять цели, ради которых могут 

вводиться ограничения прав. 

Называть права, которые никогда не могут 

быть ограничены. 

  

20. Что такое обязанность 1 Что такое обязанность: что означают слова 

«должен» и «обязан», чего больше у 

человека — прав или обязанностей, права 

человека в истории. 

Формулировать самостоятельно определение 

слова «обязанность». 

Называть обязанности человека и 

гражданина РФ. 

Определять обязанности, связанные  правом 

человека на жизнь. 

  

21. Защитим Отечество 1 Защитим Отечество: за что отвечает 

Президент РФ, задачи Вооруженных Сил 

РФ, за что отвечают граждане России. 

Определять обязанности Президента РФ по 

защите Отечества. 

Находить в тексте проблему и её решение. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий 

  

22. Сохраним природу и 

окружающую среду 

1 Сохраним природу и окружающую среду: 

кто в ответе за нашу природу, не быть 

равнодушным, экологические законы и 

экологические правонарушения. 

Размышлять над экологическими 

проблемами современности. 

Выявлять экологические проблемы родного 

края. 

  



Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий 

23. Сбережем историческую 

память народа 

1 Сбережем историческую память народа: 

семейные реликвии, российские памятники 

материальной культуры, зачем нужна 

историческая память. 

Понимать значение исторической памяти 

народа для современного общества. 

Называть действия государства по 

сохранению памятников истории  культуры. 

  

24. Почему важно платить налоги 1 Почему важно платить налоги. Что такое 

налоги, зачем платят налоги. 

Выяснить, из чего складывается бюджет 

своей семьи и как расходуется. 

Определять орган власти, занимающийся 

сбором налогов. 

  

25. Об ответственности за 

несоблюдение законов 

1 Ответственность за несоблюдение законов: 

понятие «юридическая ответственность», за 

что наступает уголовная ответственность 

Обосновывать важность соблюдения законов 

своей страны. 

Формулировать понятие «юридическая 

ответственность» и её виды. 

Определять возраст наступления уголовной 

ответственности. 

  

26. Повторительно-обобщающий 

урок  

по главе 3. 

1 Урок контроля знаний Систематизировать материал о правовом 

статусе человека. 

Высказывать суждения о взаимосвязи прав 

и обязанностей человека. 

Выполнять тестовые контрольные задания. 

  

Глава 4. Что зависит лично от вас (5 часов) 

27. Какой ты след в душе 

оставишь 

1 Какой ты след в душе оставишь: круг 

общения человека, правила общения. 

Сформулировать основные правила общения. 

Приводить примеры, когда люди 

пренебрегали этими правами. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы. 

  

28. Еще раз о культуре 1 Еще раз о культуре: здоровье и духовная 

культура, здоровый образ жизни. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом. 

Формулировать понятие «здоровый образ 

жизни». 

Обосновывать значение соблюдать здоровый 

образ жизни. 

  

29. Как молодежь обустраивает 

Россию 

1 Как молодежь обустраивает Россию: 

социальные проекты, помогая окружающим 

— помогаешь себе. 

Выделять наиболее важные проблемы своей 

местности. 

Высказывать своё мнение, работать с 

текстом, отвечать на поставленные вопросы. 

  

30. Вот и стали мы на год 

взрослей 

1 Вот и стали мы на год взрослей: 

правовой статус четырнадцатилетних. 

Формулировать новые права 14-летних 

подростков. 

  



Рассказывать примеры пользования новыми 

правами. 

31. Повторительно-

обобщающий урок 

по главе 4. 

1 Урок контроля знаний. Систематизировать материал о правах и 

обязанностях подростка. 

Выполнять тестовые контрольные задания 

по истории Смутного времени. 

  

32. Итоговое повторение по 

курсу 

1 Урок повторения и обобщения. Систематизировать материал по курсу.  

Выполнять тестовые контрольные задания. 

  

33-34. Резерв      



Список литературы. 

 

1. Учебник Суворовой Н.Г.,Корольковой Е.С. «Обществознание», 7 класс.М.: Академкнига/ Учебник», 

2012. 

2. Королькова Е.С. Методическое пособие «Введение в обществознание» М.: «Издательский дом 

«Новый учебник», 2011г. 

3. Семейный кодекс РФ. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.  

4. Трудовой кодекс РФ. – М.: «Мартин», 2005. 

5. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005.  

6. Конституция РФ. М., 1993 г. 

7. Дидактический материал: - тесты по темам «Социальное развитие современного общества », 

"Политическая жизнь современного общества ", "Духовная культура ", "Современный этап мирового 

развития" 2 варианта. 

 

Интернет – ресурсы. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных 

учёных, специализирующихся, в том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом 

развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе 

программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК 

А.В. Перышкина, Н.Ф. Филонович,  Е.М.Гутник (М.: Дрофа, 2017), составленной на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

Стандарте основного общего образования второго поколения. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения 

курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это 

позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более 

общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула - атом; строение атома - электрон. Далее 

эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона 

Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 3. Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «СОШ № 24» на изучение физики отводится 242: в 7 

и 8 классах - по  (из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных недели), в 9  классе - 102 

часа (из расчёта 3 часа в неделю, 34 учебных недели).    

 
Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Итого 70 70 102 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 



4 

 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 Предметные результатыпо темампредставлены в содержании. 
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5. Содержание курса 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
  

 Введение (4ч)  

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы.  Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 Предметные результаты: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;определять цену 

деления шкалы прибора с учётом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс. 
  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
  

 Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
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 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 

тело в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Предметные результаты: 
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- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Повторени(2ч) 
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8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
  

 Тепловые явления (23 ч) 

 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электрические явления (29 ч)  
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 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электромагнитные явления (5 ч) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
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Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Световые явления (10 ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Итоговая контрольная работа(1 ч) 

Повторение(2 ч) 
  

 9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел(34 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
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движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся 

обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Предметными результатамиизучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: закон Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  
 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. 
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 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 
  

 Электромагнитное поле (26 ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Пока-

затель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
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- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
  

 Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

ьэквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера,  ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зхависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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- использование полученных знанийв повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы, 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 
 



6. Тематическое планирование 

7 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Жирным шрифтом выделен материал, выносящийся на ГИА или ЕГЭ 
1 /1 .  Что изучает 

физика. Некоторые 

16РУ1616ческие 

термины  

(§ 1—2) 

Физика — наука о природе. Физические явления, 

вещество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, 

колебания математического маятника, 

соприкасающегося со звучащим камертоном, 

нагревание спирали электрическим током, свечение 

нити электрической лампы, показ наборов тел и 

веществ 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических;проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их 

2 /2 .  Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

(§  3 -4 )  

Основные методы изучения физики (наблюдения, 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие из-

мерительные приборы.  

Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительныйцилиндр, термометр, 

секундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени 

между ударами пульса 

Различать методы изучения физики;измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру;обрабатывать 

результаты измерений;определять цену деления шкалы из-

мерительного цилиндра;определять объем жидкости с по-

мощью измерительного цилиндра;переводить значения 

физических величин в СИ 

3 /3 .  Точность и по-

грешность измерений. 

Физика и техника 

(§ 5—6) 

Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в развитии технического 

прогресса. Влияние технологических процессов на 

окружающую среду.  

Демонстрации. Современные технические и бытовые 

приборы 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых;определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях;составлять план презентации 

4/4. Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Определять цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в виде 

таблиц;пределять погрешность измерения, записывать 
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результат измерения с учетом погрешности;анализировать 

результаты по определению цены деления измерительного 

прибора, делать выводы;работать в группе 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

5 /1 .  Строение 

вещества.Молекулы. 

Броуновское 

движение (§ 7—9) 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула —мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в газе, 

изменение объема твердого тела и жидкости при 

нагревании 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение;схематически 

изображать молекулы воды и кислорода;определять 

размер малых тел;сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

6/2. Лабораторная 

работа № 2 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

17Рлых тел» 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел;представлять 

результаты измерений в виде таблиц;выполнять 

исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы;работать в группе 

7/3. Движение мо-

лекул (§ 10) 
Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. 

Модели строения кристаллических тел, образцы 

17РУ1717я17ллических тел 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела;приводить примеры 

диффузии в окружающем мире;анализировать результаты 

опытов по движению молекул и диффузии 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§ 11) 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел.  

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей, сжатие и выпрямление 

упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания 

молекул;наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул;проводить эксперимент 

по обнару17РУ1717я действия сил молекулярного 

притяжения, делать выводы 
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9/5. Агрегатные 

состояния вещества. 

Свойствагазов, 

жидкостей и твердых 

тел (§12,13) 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, 

заполнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов;приводить примеры 

практического использования свойств веществ в раз-

личных агрегатных состояниях;выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 18РУ18лизировать его и 

делать выводы 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

Применять полученные знания при решении физических 

задач, исследовательском эксперименте и на практике 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. 

Равномерное и не-

равномерное дви

18РУ1818я (§ 14, 15) 

Механическое движение — самый простой вид 

движения. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения. 

Демонстрации. Равномерное и неравномерное 

движение шарика по желобу. Относительность 

механического движения с использованием заводного 

автомобиля. Траектория движения мела по доске, 

движение шарика по горизонтальной поверхности 

Определять траекторию движения тела;переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм;различать 

равномерное и неравномерное движение;доказывать 

относительность движения тела;определять тело, 

относительно которого происходит движение;проводить 

эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы 

12/2. Скорость. 

Единицы скорости (§ 

16) 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. Измерение скорости 

равномерного движения воздушного пузырька в 

трубке с водой 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении;выражать 

скорость в км/ч, м/с;анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел;определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля;графически изображать 

скорость,описывать равномерное движение; — применять 

знания из курса географии, математики 

13/3. Расчет пути и 

времени движения 

(§17) 

Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков.Нахождение времени движения тел. 

Решение задач.  

Демонстрации. Движение заводного автомобиля 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков;определять: путь, пройденный задан-

ный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени 
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14/4. Инерция (§18) Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с песком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения;приводить примеры проявления явления 

инерции в быту;объяснять явление инерции;проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции;анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие 

тел (§ 19) 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Демонстрации. Изменение скорости движения 

тележек в результате взаимодействия. Движение 

шарика по наклонному желобу и ударяющемуся о 

такой же неподвижный шарик 

Описывать явление взаимодействия тел;приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

их скорости;объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы 

16/6. Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы тела 

на весах (§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность 

— свойство тела. Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы 

тела в результате его взаимодействия с другими те-

лами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты 

различного достоинства. Сравнение массы тел по 

изменению их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения 

тела от его массы;переводить основную единицу массы в 

т, г, мг;работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения о 

массе тела;различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лаборатор

19РУ1919ябота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Взвешивать тело на учебных весахи с их помощью 

определять массу тела;пользоваться 

разновесами;применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

работать в группе 

18/8. Плотность 

вещества (§ 22) 

Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц 

учебника. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих 

одинаковые объемы. Сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы 

Определять плотность вещества;анализировать табличные 

данные;переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии 

19/9. Лаборатор

19РУ1919ябота № 4. 

Определение объема тела с помощью измерительного 

цилиндра. Определение плотности твердого тела с 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;измерять плотность твердого телас помощью 
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Лабораторная работа 

№ 5 

помощью весов и измерительного цилиндра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

весов и измерительного цилиндра;анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы;представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц;работать в группе 

20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Определение массы тела по его объему и плотности. 

Определение объема тела по его массе и плотности. 

Решение задач. Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела по его объему и 

плотности;записывать формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности вещества;работать с 

табличными данными 

21/11. Решение задач Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или 

объема;анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

22/12. Контроль

20РУ2020ябота 

Контрольная работа по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — 

мера взаимодействия тел. 

Демонстрации.Взаимодействие шаров при 

столкновении. Сжатие упругого тела. Притяжение 

магнитом стального тела 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения;определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы;анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

24/14. Явление тя-

готения. Сила тяжести 

(§ 25) 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. 

Демонстрации. Движение тела, брошенного 

горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с 

песком. Падение шарика, подвешенного на нити. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире;находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести;работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о яв20РУ20 

тяготения и делать выводы 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 26) 
Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Формулировка 

закона Гука. Точка приложения силы упругости и 

направление ее действия.  

Отличать силу упругости от силы тяжести;графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложения 

и направление ее действия;объяснять причины 

возникновения силы упругости;приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту 
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Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы 

по деформации пружины.  

Опыты. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 

26/16. Вес тела. 

Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела (§ 27, 28) 

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и направление ее действия. 

Единица силы. Формула для определения силы 

тяжести и веса тела. Решение задач 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела;находить связь 

между силой тяжести и массой тела;определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести 

27/17. Сила тяжести на 

других планетах (§ 29) 

Сила тяжести на других планетах. Решение задач Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различиеи общие свойства);применять знания к 

решению физических задач 

28/18. Динамометр  

(§ 30). Лабораторная 

работа № 6 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром».  

Демонстрации. Динамометры различных типов. 

Измерение мускульной силы 

Градуировать пружину;получать шкалу с заданной ценой 

деления;измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра;различать вес тела и его 

массу;работать в группе 

29/19. Сложение двух 

сил,направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил;анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сили делать выводы;рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

30/20. Сила трения. 

Трение покоя  

(§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения сколь21РУ2121я с силой 

трения качения. Сравнение силы трения с весом 

тела. Трение покоя. 
Демонстрации.Измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной поверхности. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Подшипники 

Измерять силу трения скольжения;называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения;применять знания 

о видах тренияи способах его изменения на 

практике;объяснять явления, происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать их и делать выводы 
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31/21. Трение в 

природе и технике 

Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

(§ 34). Лабораторная 

работа № 7 

Лабораторная работа № 7 « Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качания с помощью 

динамометра» 

приводить примеры различных видов 

трения;анализировать, делать выводы;измерять силу 

трения с помощью динамометра 

32/22. Решение задач Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии, биологии к решению задач;переводить 

единицы измерения 

33/23. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания к решению задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

34/1. Давление. 

Единицы давления (§ 

35) 

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость давления от 

действующей силы и площади опоры. Разрезание 

куска пластилина тонкой проволокой 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры;вычислять давление 

по известным массе и объему;выражать основные 

единицы давления в кПа, гПа;проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать 

выводы 

35/2. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

(§ 36) 

Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления;выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы 

36/3. Давление газа  

(§ 37) 
Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры.Демонстрации.Давление 

газа на стенки сосуда 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Давление твердого тела» 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей;объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества;анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, де-

лать выводы; 

применять знания к решению физических задач 

37/4. Передача 

давления жидкостями 

и газами. Закон 

Паскаля 

 (§ 38) 

Различия между твердыми телами, жидкостями и 

газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 
Демонстрации. Шар Паскаля 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково;анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 
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38/5. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на днои 

стенки сосуда  

§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотности, погруженными в воду 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда;работать с текстом учебника;составлять 

план проведения опытов;устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная работа (или 

кратковременная контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно 

и стенки сосуда 

40/7. Сообщающиеся 

сосуды (§41) 
Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне,а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Демонстрации.Равновесие в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и жидкостей разной плотности 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

41/8. Вес воздуха. 

Атмосферное давление  

(§ 42, 43) 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного 

давления.  

Демонстрации.Определение массы воздуха 

Вычислять массу воздуха;сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности 

Земли;объяснять влияние атмосферного давления на 

живые организмы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

23РУ23лизировать их результаты и делать 

выводы;применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от высоты над уровнем 

моря, математики для расчета давления 

42/9. Измерение 

атмосферного дав-

ления. Опыт 

Торричелли  

(§ 44) 

Определение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит 

на окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими полушариями 

Вычислять атмосферное давление;объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 

делать выводы 

43/10. Барометр- 

23РУ23роид. Атмос-

ферное давление на 

различных высотах (§ 

Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида;объяснять изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря;применять 

знания из курса географии, биологии 
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45, 46) Демонстрации. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Изменение показаний 

барометра, помещенного под колокол воздушного 

насоса 

44/11. Манометры 

(§47) 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра 

Измерять давление с помощью манометра;различать 

24Рнометры по целям использования;устанавливать 

зависимость изменения уровня жид кости в коленах мано-

метра и давлением 

 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

(§ 48, 49) 

 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение качественных задач.  

Демонстрации. Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса;работать с 

текстом учебника;анализировать принцип действия 

указанных устройств 

46/13. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело (§ 50) 

 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело;приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы;применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда 

 

Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

рассчитывать силу Архимеда;указывать причины, от 

которых зависит сила Архимедаработать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело;рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента;работать в 

группе 
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49/16. Плавание тел (§ 

52) 

Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в жидкости тел различных 

плотностей 

Объяснять причины плавания тел;приводить примеры 

плавания различных тел и живых 

организмов;конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления;применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда;анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

51 18. Лабораторная 

работа № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости » 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонетв жидкости;работать в группе 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание  

(§ 53, 54) 

Физические основы плавания судов и воз-

духоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. 

Изменение осадки кораблика при увеличении массы 

25РУза в нем 

Объяснять условия плавания судов;приводить примеры 

плавания и воздухоплавания;объяснять изменение осадки 

судна;применять на практике знания условий плавания 

судов и воздухоплавания 

53/20. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание » 

Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач 

54/21. Зачет Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

55/1. Механическая 

работа. Единицы работы  

(§ 55) 

Механическая работа, ее физический смысл. 
Единицы работы. Решение задач.  

Д емон ст ра ции .  Равномерное движение бруска 

по горизонтальной поверхности 

Вычислять механическую работу;определять условия, 

необходимые для совершения механической 

работы;устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем 

56/2. Мощность. 

Единицы мощности (§ 

56) 

Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощности, 

развиваемой учеником при ходьбе 

Вычислять мощность по известной работе;приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств;анализировать мощности 

различных приборов;выражать мощность в различных 

единицах;проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 
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57/3. Простые ме-

ханизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге  

(§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование условий равновесия 

рычага 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: подъем и перемещение груза;определять плечо 

силы; 

решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 

59) 

Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение качественных 

задач.  

Демонстрации. Условия равновесия рычага 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча;работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы об условиях равновесия рычага 

59 /5. Рычаги в 

технике, быту и природе 

(§ 60). Лабораторная 

работа № 10  

Устройство и действие рычажных весов. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии;проверять на опыте 

правило моментов;применять знания из курса биологии, 

математики,технологии;работать в группе 

60/6. Блоки.«Золотое 

правило» механики  

(§ 61, 62) 

 

Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого правила» 

механики. 

Решение задач. 

Демонстрации.Подвижный и неподвижный блоки 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике;сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков;работать с текстом 

учебника;анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач 

 

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести 

тела (§ 63) 

 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Решение задач.  

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского тела 

 

Находить центр тяжести плоского тела;работать с текстом 

учебника;анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы— применять знания к решению физических задач 

63/9. Условия рав-

новесия тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела;приводить примеры различных видов 

равновесия, встречающихся в быту;работать с текстом 

учебника;применять на практике знания об условии 

равновесия тел 
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64/10. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 

11 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение ее 

КПД. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной;анализировать КПД различных 

механизмов;работать в группе 

65/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 

66, 67) 

Понятие энергии.Потенциальная энергия. 
Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты 

подъема.Кинетическая энергия.Эпкпосп 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

Решение задач 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией;работать с текстом 

учебника;устанавливать при чинно-следственные 

связи;устанавливать зависимость между работой и 

энергией 

66/12. Превращение 

одного вида 

механической энергии в 

другой (§ 68) 

Переход одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Решение задач 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида 

в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией;работать с текстом учебника 

67/13. Зачет Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

68 Итоговая контрольная работа Применение знаний к решению задач 

69-70 Повторение курса 7 класса  

  

8 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 
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1/1. Тепловое дви28а 

яра. Температура. 

Внутренняя энергия 

(§1,2) 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превра-

щение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела.  

Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Наблюдение за движением частиц с использованием 

механической модели броуновского движения. 

Колебания математического и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластилином пластину 

Различать тепловые явления;анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул;наблюдать и исследовать превращение энергии 

тела в механических процессах;приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии  

(§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении 

работы: при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает 

работу;перечислять способы изменения внутренней 

энергии;приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи;проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

3/3. Виды тепло-

передачи. Тепло-

проводность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов тепло-

передачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории;приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности;проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы 

4/4. Конвекция. 

Излучение (§5, 6) 
Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 
Конвекция и излучение — виды теплопередачи. 

Особенности видов теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. 

Передача энергии путем излучения 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения;анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи;сравнивать виды 

теплопередачи 

5/5. Количество 

теплоты.Единицы 
Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

Находить связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал;работать с текстом 
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количества теплоты (§ 

7) 

Демонстрации. Нагревание разных веществ равной 

массы. 

Опыты. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

учебника;устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты 

6/6. Удельная теп-

лоемкость (§ 8) 
Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости.Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества;анализировать табличные данные;приводить 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлажде29а  (§ 9) 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении;преобразовывать количество теплоты, 

выраженной в Дж в кДж; кал, ккал в Дж 

8/8. Лабораторная 

работа № 1 

Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры 

».  

Демонстрации. Устройство калориметра 

Разрабатывать план выполнения работы;определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

9/9. Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от его 

агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Разрабатывать план выполнения работы;определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

10/10. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания(§ 10) 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Решение задач.  

Демонстрации.Образцы различных видов топлива, 

нагревание воды при сгора29а  спирта или газа в 

горелке 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее;приводить примеры 

экологически чистого топлива;классифицировать виды 

топлива по количеству теплоты, выделяемой при сгорании 

11/11. Закон сохранения 

и превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к дру-

гому;приводить примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии;систематизировать и 
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(§11) Закон сохранения и превращения энергии в природе обобщать знания закона на тепловые процессы 

12/12. Контроль30а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» Применять знания к решению задач 

13/13. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристаллы.Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества;отличать агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел;отличать процесс плавления тела 

от 30а яра30нлизации и приводить примеры этих 

процессов;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента;работать с текстом учебника 

14/14. График 

плавления и отвер-

девания кристал-

лических тел. Удельная 

теплота плавления (§ 14, 

15) 

Удельная теплота плавления, ее физический 

смысл и единица. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 учебника. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и 

отвердевания;рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации;устанавливать 

зависимость процесса плавления и температуры 

тела;объяснять процессы плавления и отвердевания тела 

на основе молекулярно-кинетических представлений 

15/15. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Кратковременная контрольная 

работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Определять количество теплоты;получать необходимые 

данные из таблиц;применять знания к решению задач 

16/16. Испарение. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 
Демонстрации. Явление испарения и конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые 30а 

яра30нются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы 
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пара (§16, 17) 

17/17. Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

(§ 18,19) 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение 

задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара 

Работать с таблицей 6 учебника;приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара;рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы 

18/18. Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации 

(парообразовании) 

Находить в таблице необходимые данные;рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования;анализировать 

результаты, сравнивать их с табличными данными 

19/19. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха (§ 20). Лабора-

торная работа № 3 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Демонстрации. Различные виды гигрометров, 

психрометр, психрометрическая таблица 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека;измерять влажность 

воздуха;работать в группе;классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

20/20. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использова31а  ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в 

стеклянной трубке, модель ДВС 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС;приводить 

примеры применения ДВС на практике;объяснять 

экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения 

21/21.Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. Решение 

задач. 

Демонстрации. Модель паровой турбины 

Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины;приводить примеры применения паровой 

турбины в технике;сравнивать КПД различных машин и 

механизмов 

22/22. Контроль31а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Применять знания к решению задач 



32 

 

23/23. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» Выступать с докладами;демонстрировать презентации; 

участвовать в обсуждении 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических 

зарядов;анализировать опыты;проводить 

исследовательский эксперимент 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле  

(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 
Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля 

заряженного шара 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле;пользоваться электроскопом;определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удале32а  и 

приближении его к заряженному телу 

26/3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Электрон — 

частица с наименьшим электрическим зарядом. 
Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра ато32а. Нейтроны. Протоны. 
Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика 

Объяснять опыт Иоффе – Милликена;доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд;объяснять образование положитель-

ных и отрицательных ионов;применять знания из курса 

химии и физики для объяснения строения атома;работать с 

текстом учебника 

27/4. Объяснение 

электрических явлений  

(§ 30) 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда. 
Демонстрации.Электризация электроскопа в 

Объяснять электризацию тел при со-

прикосновении;устанавливать перераспределение заряда 

при переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкосновении;обобщать 

способы электризации тел 
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электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня 

(опыт по рис. 41 учебника). Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряженной гильзе 

28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества (§31) 

Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников.  

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков;приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового 

диода;наблюдать работу полупроводникового диода 

29/6. Электрический 

ток. Источники 

электрического тока (§ 

32) 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического 

тока.Кратковременная контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома».  

Демонстрации.Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на 

магнитную стрелку. Превращение энергии излучения 

в электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. 

Изготовление гальванического элемента из овощей 

или фруктов 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента;приводить примеры источников электрического 

тока, объяснять их назначение;классифицировать 

источники электрического тока;применять на практике 

простейшие источники тока (гальванический элемент, 

аккумуляторы питания) 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные 

части (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей 

электрической цепи 

Собирать электрическую цепь;объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи;различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи;работать с текстом 

учебника 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического то33а. 

Направление 

электрического то33а (§ 

Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока.  

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в 

технике;объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действия тока;работать с текстом 

учебника;классифицировать действия электрического 
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34—36) Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, магнитное действия 

тока. Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнита 

тока;обобщать и делать выводы о применении на практике 

электрических приборов 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы то34а 

(§37) 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Решение задач.  

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени;рассчитывать по формуле силу 

тока; 

выражать силу тока в различных единицах 

33/10. Амперметр. 

Измерение силы тока  

(§ 38). 

Лабораторная работа 

 № 4 

Назначение амперметра. Включение амперметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы токана различных участках цепи.  

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках».  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока с 

помощью амперметра 

Включать амперметр в цепь;определять цену деления 

амперметра и гальванометра;чертить схемы электрической 

цепи;измерять силу тока на различных участках 

цепи;работать в группе 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напря34а яра (§ 39, 40) 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью 

Выражать напряжение в кВ, мВ;анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника;рассчитывать 

напряжение по формуле;устанавливать зависимость 

напряжения от работы тока и силы тока 

35/12. Вольтметр. 

Измерение напря34а 

яра. Зависимость силы 

тока от напряжения 

(§41, 42) 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных 

участках цепи и на источнике тока. Решение задач.  

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряжения 

с помощью вольтметра 

Определять цену деления вольтметра;включать вольтметр 

в цепь;измерять напряжение на различных участках цепи; 

чертить схемы электрической цепи 
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36/13. Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа 

 № 5 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы то35а от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

Демонстрации. Электрический ток в различных 

металлических проводниках. Зависимость силы тока 

от свойств проводников 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения;объяснять причину возникновения 

сопротивления;анализировать результаты опытов и 

графики;собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром;устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивле35а  на участке цепи 

Устанавливать зависимость силы то35а в проводнике от 

сопротивления этого проводника;записывать закон Ома в 

виде формулы;решать задачи на закон Ома;анализировать 

результаты опытных данных, приведенных в таблице 

38/15. Расчет со-

противления про-

водника. Удельное 

сопротивление (§45) 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника;вычислять удельное сопротивление 

проводника 

39/16. Примеры на 

расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

Решение задач Чертить схемы электрической цепи;рассчитывать 

электрическое сопротивление 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа  

№ 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом».  

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

реостата. Реостаты разных конструкций: 

ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. 

Собирать электрическую цепь;пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи;работать в 35а 

ярпе;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;обобщать и делать выводы о зависимости силы 

тока и сопротивления проводников 
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Изменение силы то36а в цепи с помощью реостата 

41/18. Лаборатор36а 

яработа № 7 

Решение задач. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение со-

противления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь;измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

42/19. Последова-

тельное соединение 

проводников (§ 48) 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Решение задач. 

Демонстрации. Цепь с последовательно 36а 

яра36ными лампочками, постоянство силы тока на 

различных участках цепи, измерение напряжения в 

проводниках при последовательном соединении 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при последовательном 

соединении проводников 

43/20. Параллельное 

соединение 

проводников (§ 49) 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напря36а яра в цепи 

при параллельном соедине36а . Решение задач.  

Демонстрации. Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении 

Приводить примеры применения параллельного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при параллельном со-

единении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при параллельном 

соедине36а  проводников 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельноми последовательном соединении провод-

ников;применять знания к решению задач 

45/22. Контроль36а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Применять знания к решению задач 

46/23. Работа и 

мощность элект-

рического тока (§ 50, 

51) 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока.Формула для расчета 

мощности электрического тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для 

определения мощности тока. Решение задач. 

Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока;выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока;устанавливать зависимость 

работы электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени;классифицировать электрические приборы по 

потребляемой ими мощности 
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Демонстрации. Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке 

47/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практи-

ке (§ 52). Лабораторная 

работа № 8 

Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт • ч; кВт • ч;измерять мощность 

и работу токав лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы;работать в группе; обобщать и делать выводы о мощ-

ности и работе в электрической лампочке 

48/25. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца 

(§ 53) 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протека37а  по 

нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Решение задач.  

Демонстрации. Нагревание проводников из 

различных веществ электрическим током 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля – Ленца 

49/26. Конденсатор  

(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации. Простейший конденсатор, различные 

типы конденсаторов. Зарядка конденсатора от 

электрофорной машины, зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, диэлектрика, рас-

стояния между пластинами 

Объяснять назначения конденсаторов в технике;объяснять 

способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора;рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

50/27. Лампа на-

каливания. Элект 

рические нагрева-

тельные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители (§ 55, 

56) 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания.Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации.  Устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения,предохранители в современных прибо-

рах;классифицировать лампочки, применяемые на 

практике;анализировать и делать выводы о причинах 

короткого замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие 

лампочки 

51/28. Контроль37а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля – Ленца», 

«Конденсатор» 

 Применять знания к решению задач 
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52/29. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления» 

Выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «История 

развития электрического освещения», «Использование 

теплового действия электрического тока в устройстве 

теплиц и инкубаторов», «История создания конденса-

тора», « Применение аккумуляторов »; изготовить 

лейденскую банку 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии  

(§ 57, 58) 

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда.Магнитное поле прямого 

тока.Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем;объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике;приводить примеры магнитных явле-

ний;устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем;обобщать и делать 

выводы о расположении магнитных стрелок вокруг 

проводника с током 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа 

№9 

Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита. Лабораторная 

работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия».  

Демонстрации.Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

с током;приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту;устанавливать сходство 

между 38атушкой с током и магнитной стрелкой;объяснять 

устройство электромагнита;работать в группе 
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55/3. Постоянные 

магниты. Магнит 

ное поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие 39а 

яратов. Объяснение причин ориентациижелезных 

39а ялок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. 

Решение задач. Демонстрации. Типы постоянных 

магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, 

картина магнитного поля магнитов, устройство 

компаса, магнитные линии магнитного поля Земли.  

Опыты. Намагничивание вещества 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа;получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов;описывать оцыты по намагничива-

нию веществ;объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов 

56/4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель (§ 62). 

Лабораторная работа № 

10 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного то39а (на 

модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения;перечислять преимущества электро-

двигателей по сравнению с тепловыми;собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на 

модели);определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока;работать в группе 

57/5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

— Применять знания к решению задач 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

Источники света. Естественные и искусст-

венные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. 
Прямолинейноераспространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образо-

вание тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Демонстрации.Излучение света различными 

источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Наблюдать прямолинейное распространение 

света;объяснять образование тени и полутени;проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени;обобщать и делать выводы о распространении 

света;устанавливать связь между движением Земли, Луны и 

Солнца и возникновением лунных и солнечных затмений 

59/2. Видимое движение 

светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное дви39а яра планет. 

Демонстрации.Определение положения планет на 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы;используя подвижную карту звездного неба, 

определять положение планет;устанавливать связь между 

движением Земли и ее наклоном со сменой времен года с 
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небе с помощью астрономического календаря использованием рисунка учебника 

60/3. Отражение света. 

Закон отра40а яра света 

(§ 65) 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу раздела двух сред. Отра40а яра света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей. 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, 

изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

Наблюдать отражение света;проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения;объяснять закон отражения света, 

делать выводы, приводить примеры отражения света, 

известные из практики 

61/4. Плоское зеркало (§ 

66) 
Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света.Демонстрации. 
Получение изображения предмета в плоском 

зеркале 

Применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале;строить изображение точки 

в плоском зеркале 

62/5. Преломление 

света. Закон 

преломления света (§67) 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух 

сред.  

Демонстрации. Преломление света. Прохождение 

света через плоскопараллельную пластинку, призму 

Наблюдать преломление света;работать с текстом 

учебника;проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы 

63/6. Линзы. 

Оптическая сила линзы 

(§ 68) 

Линзы, их физические свойства и характе-

ристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах 

Различать линзы по внешнему виду;определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений предмета, распо-

ложенного на разном расстоянии от фокуса линзы, 

даваемых собирающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в оптических 

приборах. 

Демонстрации. Получение изображений с 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев:F>f, 2F<f; F<f<2F; 

различать мнимое и действительное изображения 
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помощью линз 

65/8. Лаборатор41а 

яработа № 11 

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в виде 

таблиц; 

работать в группе 

66/9. Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с помощью 

линз 

Решение задач на законы отражения и преломления 

света, построение изображений, полученных с 

помощью плоского зеркала, собирающей и 

рассеивающей линз 

Применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

67/10. Глаз и зрение (§ 

70). Кратковременная 

контрольная работа 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации.Модель глаза. Кратковременная 

контрольная работапо теме «Законы отражения и 

преломления света» 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека;применять знания из курса физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения;строить изображение 

в фотоаппарате;подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития»;применять знания к 

решению задач 

68. Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа за курс 8 класса  

69-70  Повторение курса 8 класса  
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9класс (102 часа) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (34 ч) 

1/1. Материальная 

точка. Система отсчета 

(§1) 

Описание движения. Материальная точка как 

модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета.  

Демонстрации. Определение координаты (пути, 

траектории, скорости) материальной точки в 

заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника) 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележкис капельницей;определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки;обосновывать возможность замены тележки ее 

моделью — материальной точкой — для описания 

движения 

2/2. Перемещение (§2) Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между 

понятиями «путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3/3 – 5/5 Определение 

координаты дви-

жущегося тела (§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения 

Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось;записывать уравнение для определения координаты 

движущегося телав векторной и скалярной форме, ис-

пользовать его для решения задач 

6/6 – 7/7 Перемещение 

при прямолинейном 

равномерном 

движении  

(§ 4) 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, формула для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный моментвремени, равенство модуля 

вектора перемещения пути и площади под 

графиком скорости. Демонстрации. Равномерное 

движение, измерение скорости тела при 

равномерном движении, построение графика 

зависимостиv= v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент 

времени;доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости;строить графики зависимостиv x =v x ( t )  
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8/8. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

(§ 5) 

Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Демонстрации. Определение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение;приводить примеры равноускоренного 

движения;записывать формулу для определения ускорения 

в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы �⃗� =
�⃗⃗�−�⃗⃗�0

𝑡
и 𝑎𝑥 =

𝑣𝑥−𝑣0𝑥

𝑡
 

lля решения задач, выражатьлюбую из входящих в них 

величин через остальные 

9/9 – 11/11 Скорость 

прямолинейного рав-

ноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

Формулы для определения вектора скорости и 

его проекции. График зависимости проекции 

вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, когда 

векторы скорости и ускорения сонаправлены; 

направлены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении 

Записывать формулы: 

�⃗� = �⃗�𝑜 + �⃗�𝑡 ,  𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥
+ 𝑎𝑥𝑡, 𝑣 = 𝑣0 ± 𝑎𝑡 

читать и строить графики зависимости𝑣𝑥 = 𝑣𝑥(𝑡) 
решать расчетные и качественные задачи с применением 

указанных формул 

12/12 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем 

Решать расчетные задачи с применением формулы 

𝑠𝑥 = 𝑣0𝑥
+

𝑎𝑥𝑡2

2
 

приводить формулу𝑠 =
𝑣0𝑥+𝑣𝑥

2
 ∙ 𝑡 

к виду  𝑠𝑥 =
𝑣𝑥

2− 𝑣0𝑥
2

2𝑎𝑥

 ∙ 𝑡 

доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение𝑥 = 𝑥0 + 𝑠𝑥может быть преобразовано в 

уравнение 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣0𝑥
𝑡 +

𝑎𝑥𝑡2

2
 

13/13 – 14/14 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

(§8) 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения 

от времени при прямолинейном равноускоренном 

движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 

2 или 21 учебника) 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного прямолинейно и 

равноускоренно движущимся телом за п-ю секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, совершенного 

им за   к-ю секунду 
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15/15 Лабораторная 

работа № 1 

Определение ускорения и мгновенной скорости 

тела, движущегося равноускоренно. Лабораторная 

работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его ос-

тановки; определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; по графику определять скорость в за-

данный момент времени; работать в группе 

16/16. 

Относительность 

движения (§9) 

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1 -8) 

Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Демонстрации. Относительность траектории, 

перемещения, скорости с помощью маятника. 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчёта, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли: сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчёта; 

приводить примеры, поясняющие относительность 

движения. 

17/17. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона  

(§ 10) 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и 

его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета.Демонстрации. Явление инерции 

Наблюдать проявление инерции;приводить примеры 

проявления инерции;решать качественные задачи на при-

менение первого закона Ньютона 

18/18 – 20/20. Второй 

закон Ньютона (§ 11) 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы;решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона 

21/21. Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) имеютодинаковую природу; 

б) приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 

22—24 учебника) 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньюто-

на;записывать третий закон Ньютона в виде 

формулы;решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

22/22 – 23/23. 

Свободное падение тел 

(§ 13) 

Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве (по рис. 29 учебника) 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве;делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

24/24. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел;сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости;измерять 
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Невесомость (§ 14). 

Лабораторная работа 

№ 2 

Невесомость. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения»  

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

ускорение свободного падения;работать в группе 

25/25. Закон все-

мирного тяготения  

(§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не 

имеющих опоры или подвеса 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

26/26 – 27/27. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

(§ 16) 

Формула для определения ускорения свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты над Землей 

Из закона всемирного тяготения 
 

выводить формулу 𝑔 =  
𝐺𝑀з

𝑟2
 

28/28. Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§17,18) 

Условие криволинейности движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении 
(в частности, по окружности). 

Центростремительное ускорение. 
Демонстрации. Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения: свободное падение 

мяча, который выронили из рук, и движение мяча, 

брошенного горизонтально. Направление скорости 

при движении по окружности (по рис. 39 учебника) 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел;называть условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно;вычислять модуль 

центростремительного ускорения по формуле𝑎ц.с =  
𝑣2

𝑅
 

 

29/29 – 30/30. Решение 

задач 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Решать расчетные и качественные задачи;слушать отчет о 

результатах выполнения задания-проекта «Эксперимен-

тальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел»;слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

31/31. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса (§ 20) 

Причины введения в науку физической величины - 

импульс тела. Импульс тела (формулировка и 

математическая запись). Единица импульса. 

Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

Давать определение импульса тела, знать его 

единицу;объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы;записывать закон сохранения импульса 
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импульса (по рис. 44 учебника) 

32/32. Реактивное 

движение. Ракеты 

(§21) 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель 

ракеты 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

33/33. Вывод закона 

сохранения ме-

ханической энергии  

(§ 22) 

Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению задач 

Решать расчетные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии;работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

34/34. Контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

Применять знания к решению задач 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (16 ч) 

35/1 – 36/2 
Колебательное 

движение. Свободные 

колебания (§ 23) 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника). Экс-

периментальная задача на повторение закона Гука и 

измерение жесткости пружины или шнура 

Определять колебательное движение по его 

признакам;приводить примеры колебаний;описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников;измерять жесткость пружины 

или резинового шнура 
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37/3. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 
Демонстрации. Период колебаний пружинного 

маятника; экспериментальный 

вывод зависимости𝑇~√
𝑚 

𝑘
 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение;записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний;проводить экспериментальное иссле-

дование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника оттик 

38/4. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити;представлять 

результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц;работать в группе;слушать отчет о результатах вы-

полнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического маятника 

от ускорения свободного падения» 

39/5. Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные колебания 

(§ 26) 

Превращение механической энергии коле-

бательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний. Затухание 

свободных колебаний. Вынужденные колебания 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний;называть условие существования незатухающих 

колебаний 

40/6. Резонанс (§27) Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 

учебника) 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса;приводить 

примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

41/7 – 42/8. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. 

Демонстрации. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 

учебника) 

Различать поперечные и продольные волны;описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины 
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43/9 – 44/10. Длина 

волны. Скорость рас-

пространения волн (§ 

29) 

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

45/11. Источники 

звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 

16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник 

звука (по рис. 74—76 учебника) 

Называть диапазон частот звуковых волн;приводить 

примеры источников звука;приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной;слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы.  

46/12. Высота, [тембр] 

и громкость звука (§ 

31) 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. [Тембр звука.] 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). 

Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 76 учебника) 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости  высоты  тона  от  частоты, а   

громкости - от амплитуды колебаний источника звука 

47/13 – 48/14. 

Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

49/15. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Применять знания к решению задач 

50/16. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (26 ч) 

51/1. Магнитное поле 

(§ 35) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель 

магнитного поля постоянного магни- 

та. Демонстрация спектров магнитного поля токов 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 
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52/2 – 53/3. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика;определять направление электрического 

тока в проводниках и направление линий магнитного поля 

54/4 – 55/5. Обнаруже-

ние магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током (по рис. 104 учебника) 

Применять правило левой руки;определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле;определять знак заряда и направление 

движения частицы 

56/6. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток (§ 

38, 39) 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 
Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнит-

ной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукцииВ магнитного поля с модулем силы Р, 

действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой то-

ка/в проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 

57/7 – 58/8. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Демонстрации. 

Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 

учебника) 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении магнитного 

поля, делать выводы 

59/9. Лабораторная 

работа № 4 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции;анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

60/10 – 61/11. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§41) 

Возникновение индукционного тока в алю-

миниевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом;объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его;применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного 

тока 
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колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по 

рис. 126—130 учебника) 

62/12. Явление са-

моиндукции (§ 42) 
Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Демонстрации. Проявление самоиндукции при 

замыкании и размыкании электрической цепи (по 

рис. 131, 132 учебника) 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

63/13 – 64/14. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор (§ 43) 

Переменный электрический ток. Электро-

механический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, 

способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии.  

Демонстрации. Трансформатор универсальный 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока;называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния;рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении 

65/15 – 67/17. Электро-

магнитное поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44, 45) 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные 

волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалу § 35—

43). 

Демонстрации. Излучение и прием 

электромагнитных волн 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных 

волн;описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

68/18 – 69/19. Колеба-

тельный контур. 

Получение элект-

ромагнитных ко-

лебаний (§ 46) 

Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. 

Д емон ст ра ции .  Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;делать выводы;решать задачи на 

формулу Томсона 



51 

 

70/20 – 71 

\21.Принципы 

радиосвязи и теле-

видения (§ 47) 

Блок-схема передающего и приемного устройств 

для осуществления радиосвязи. Амплитудная 

модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения;слушать доклад «Развитие средств и способов 

передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 

73/23. Электро-

магнитная природа 

света (§ 49) 

Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты) 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

74/24. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50, 

51) 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 

учебника 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

— объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

75/25. Типы опти-

ческих спектров (§ 52). 

Лабораторная работа 

№ 5 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и 

поглощения света.  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания;называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания;работать в 

группе;слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

76/26. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров 

(§ 53) 

Объяснение излучения и поглощения света атомами 

и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора.  

Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 44—

47, 49—51) 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (19 ч) 

77/1 – 78/2. 

Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

Сложный состав радиоактивного излучения,α, β и 

γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованиюс 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 
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79/3 – 80/4. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере α-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях;применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 

81/5 – 82/6. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц (§ 56). Лабора-

торная работа № 6 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение ес-

тественного радиационного фона дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением;работать в группе 

83/7. Открытие 

протона и нейтрона 

(§57) 

Выбивание α-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в 

камере Вильсона треков частиц, участвовавших в 

ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для 

записи уравнений ядерных реакций 

84/8 – 85/9. Состав 

атомного ядра. Ядер-

ные силы (§ 58) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

86/10 – 87/11. 

Энергия связи. Дефект 

масс (§ 59) 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделениеили поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

88/12 – 89/13. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция (§ 

60). Лабораторная 

работа № 7 

Модель процесса деления ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана;объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса;называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

90/14 – 91/15. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энер-

гию. 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дискуссия на 

тему «Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия;называть преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций 
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Атомная энергетика 

(§61, 62) 

92/16 – 93/17. 

Биологическое 

действие радиации. 

Закон ра-

диоактивного рас-

пада (§ 63) 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных 

веществ. [Закон радиоактивного распада.] Способы 

защиты от радиации 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада;слушать доклад «Негативное воздей-

ствие радиации на живые организмы и способы защиты от 

нее» 

94/18. Термоядерная 

реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 

3 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции;приводить примеры термоядерных 

реакций;применять знания к решению задач 

95/19. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 8. Лабораторная 

работа № 9 

Решение задач по дозиметрии, на закон ра-

диоактивного распада. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени;оценивать по графику 

период полураспада продуктов распада 

радона;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

96/1. Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной системы (§ 

65) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, 

кометы, метеор- 

ные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных 

объектов 

Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов;называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему;приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

97/2. Большие планеты 

Солнечной системы  

(§ 66) 

Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, 

Сравнивать планеты земной группы; планеты-

гиганты;анализировать фотографии или слайды планет 
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планет земной группы и планет-гигантов 

98/3. Малые тела 

Солнечной системы (§ 

67) 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид.  

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

99/4. Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд (§ 68) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, 

солнечной короны 

Объснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнцаи звезд;называть причины образования пятен на 

Солнце;анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

100/5. Строение и 

эволюция Вселенной  

(§ 69) 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа № 4 (по материалу §65—

68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

Описывать три модели нестационарной 

Вселенной,предложенные Фридманом;объяснять, в чем 

проявляется нестационарность Вселенной;записывать закон 

Хаббла 

101. Повторение 

Итоговая контрольная 

работа 

Повторение и обобщение 

Контрольная работа за курс основной школы 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении 

презентаций;работать с заданиями, приведенными в разделе 

«Итоги главы» 

Применять знания к решению задач 

102. Анализ ошибок 

контрольной работы 

Решение задач. Анализ ошибок контрольной 

работы 

Обсуждение и анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе; 

самостоятельно оценивать качество выполнения работы 
 



55 

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1 Печатные пособия 
 1. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,   Е.М. Гутник.  Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы./Рабочие программы. Физика 7-9 класс. сост. Е.Н. 

Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 

2. Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.  2010 г. № 1897) 

3. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,  2014 

4. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012- 2014 

5. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для 

общеобразовательныхучреждений. – М.: Дрофа, 2012 – 2014 

6. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкинаи др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

7. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение,  2010 

8. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика .7 кл» 

«Физика. 8 кл», «Физика. 9 кл» - М.: Экзамен, 2012 
 Образовательные диски 
 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Наглядная физика 
 Материально-техническое обеспечение 
 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской. 

Учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой. 

Комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики. 
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 7 класс: 
Свинцовые цилиндры. 
Модели кристаллических решеток. 
Демонстрационные динамометры. 
Шар Паскаля. 
Психрометр  
Сообщающиеся сосуды. 
Шар для взвешивания воздуха. 
Барометр-анероид 
Манометры жидкостный и металлический. 
Демонстрационные блоки и рычаги. 
Маятник Максвелла 
Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 
Комплект 7.2: линейки, иголки. 
Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 
Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 
Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 
Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 
Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штативы, динамометры. 
8 класс: 
Прибор для демонстрации действия излучения. 
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Модель двигателя внутреннего сгорания. 
Модель паровой турбины. 
Набор по электризации тел. 
Электрометр, электроскоп. 
Электрофорная машина. 
Демонстрационный гальванометр. 
Магнитная стрелка на подставке. 
Демонстрационные амперметр и вольтметр. 
Набор по магнитным полям. 
Набор по оптике. 
Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 
Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 
Комплект 8.3: батарейка 4,5в, лампа, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.4: батарейка 4,5в, лампа, вольтметр, резисторы,  провода, ключ. 
Комплект 8.5: батарейка 4,5в, реостат, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.6: батарейка 4,5в, проводник, амперметр, провода, ключ, вольтметр. 
Комплект 8.7: батарейка 4,5в, часы, амперметр, провода, ключ, вольтметр, лампа. 
Комплект 8.8: батарейка 4,5в,  провода, ключ,  реостат, компас, электромагнит. 
Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6в,  провода, ключ 
Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 
9 класс: 
Прибор для демонстрации взаимодействия тел 
Набор по механике 
Набор полосовых магнитов. 
Набор по волновой оптике. 
Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, часы. 
Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 см, часы. 
Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, источник питания, 
катушка с железным сердечником, реостат, ключ, провода, модель генератора электрического 
тока. 
Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 

 Натуральные объекты 

 Вода горячая и холодная 
Соль 
Крупа в ассортименте 
Железные опилки 
Парафиновые свечи 

 Демонстрационные пособия 

 Глобус Марса 
Теллурий 
Паровая турбина 
Модель двигателя внутреннего сгорания 
Маятник Максвелла 
Электрофорная машина 
Модели полупроводниковых приборов 
Барометр-анероид 
Камертон 
Конденсатор переменной емкости 
Электрометр 
Жидкостный манометр 
Психрометр  
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8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
  

 Механические явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

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

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
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источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.   

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
  

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
  

 Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

             Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 учебный год 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

4. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвержденное про-

токолом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и 

других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных организаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процес-

са получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития учащихся средствами данного учебного предмета. 
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структу-

рирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 
 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на         дости-

жение следующих целей: 

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

−  

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

- Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, эле-

ментов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей; 

- Математической речи; 

- Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

- Внимания; памяти; 

- Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 



 Воспитание: 

- Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, пони-

мание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- Волевых качеств; 

- Коммуникабельности; 

- Ответственности. 

 

Задачи учебного предмета 

         Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-

чения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяже-

нии всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение прак-

тических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предме-

тов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса инфор-

матики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функ-

циях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных про-

цессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для форми-

рования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать инфор-

мацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реаль-

ных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных 

задачах. 

 

Общая характеристика курса 

 

Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих ре-

зультатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл по-

ставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабаты-

вать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы её 

развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении мате-

матических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

      осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

     познавательных задач; 

- уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

     произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



- уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объек-

тивную трудность и собственные возможности её решения; 

- уметь осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

      установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

      оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

      учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

      участников, взаимодействие и общие способы работы;  

- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- овладеть  учебной и общепользовательской компетентностями в области 

      использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

      компетентности); 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

      информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

      чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных матема-

тических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач исследователь-

ского характера. 

3) в предметном направлении: 

- уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновы-

вать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- овладеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

      символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

      зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

      реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

      прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- уметь выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

- уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

- уметь решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для  

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 



- умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, уметь строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

- овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

- уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением 

роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспе-

чивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности применения алгебры 

к изучению действительности и решению практических задач. Главная задача УМК Ю.Н. Макарычева 

заключается не в сухом сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посредством про-

движения в предмете, т.е. приоритетным является не информационное, а развивающее поле курса.  

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно 

менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять 

разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллекту-

альное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из ма-

тематики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение матема-

тики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобра-

зование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей 

к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьни-

ками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследова-

ния разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов. На изучение 

курса в соответствии с авторской программой Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных органи-

заций» (первый вариант планирования) отводится 102 часа (3 часа в неделю). Планирование учебного 

материала по алгебре рассчитано на 105 учебных часов согласно календарному планированию на 2019-

2020 учебный год.  

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и по-

казывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 
   Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Выражения, тождества, уравнения.  22 2 

2 Функции.  11 1 

3 Степень с натуральным показателем.  11 1 

4 Многочлены.  17 2 

5 Формулы сокращённого умножения. 19 2 



6 Системы линейных уравнений.  16 1 

7 Повторение.  6 1 

8 Резерв 3  

                                         Итого 105 10 

        

         Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: си-

стематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному мини-

муму содержания образования в основной школе; Усиление общекультурной направленности материа-

ла; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе алгебры выде-

ляются следующие основные содержательные линии: 

 

1.  Выражения и их преобразования. Уравнения   - 22 ч 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравне-

ние с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

     Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений 

с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов.  

     Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными 

и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с 

переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

     Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них пе-

ременных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

2. Функции - 11 ч 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция  

y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

     Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций 

y=kx+b, y=kx. 

    Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это математиче-

ская модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величи-

нами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают 

большое разнообразие реальных зависимостей. 

     Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, гра-

фик функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в форму-

лировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретиро-

вать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставлен-

ные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем  - 11ч 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их графики.  

      Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

     Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций у=х2, у=х3. 

      Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную за-

дачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным показате-

лем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одно-

член к стандартному виду. 

4. Многочлены – 17ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.  

      Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

     Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разло-

жить на множители». 

     Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочле-

ном; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен 

на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 



5. Формулы сокращённого умножения – 19ч 

Формулы. Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

       Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для 

преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 

      Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные 

способы разложения многочленов на множители. 

      Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений примене-

нием формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения раз-

ности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух выражений на 

множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать 

целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

6. Системы линейных уравнений – 16ч 

       Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

       Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя пере-

менными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

     Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать различные 

способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; по-

нимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики. 

      Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать 

их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя пере-

менными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с 

двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач – 6 ч 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне  учебных действий) 

Характеристики универсальных учебных действий, осваиваемых в рамках изучаемого предмета: 

Реализации программы способствует достижению следующих результатов: 

− в сфере личностных универсальных учебных действий учащиеся смогут: 
− осознавать необходимость изучения; 
− формировать адекватное положительное отношение к школе и к процессу учебной деятельности 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют следующими типами 

учебных действий: 

− сличать свой способ действия с эталоном; 
− сличать способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; 

− вносить коррективы и дополнения в составленные планы; 
− вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта 
− выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 
− осознавать качество и уровень усвоения 

− оценивать достигнутый результат 
− определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата  
− составлять план и последовательность действий 
− предвосхищать временные характеристики результата (когда будет результат?) 

− предвосхищать результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 
− ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно 
− принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи 
− самостоятельно формировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней 

 



- в сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 

− выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 
− создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 
− выделять количественные характеристики объектов, заданных словами 
− восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации 
− выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
− заменять термины определениями 

− выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 
− выделять формальную структуру задачи 
− выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей 
− анализировать условия и требования задачи 
− выбирать вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

− выбирать знаково-символические средства для построения модели 
− выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 
− выражать структуру задачи разными средствами 
− выполнять операции со знаками и символами 
− выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения задачи 

− проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

− выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

− выделять и формулируют познавательную цель 
− осуществлять поиск и выделение необходимой информации 
− применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научаться: 

− общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 
− слушать и слышать друг друга 
− с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
− адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

− представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 
− интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

− вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка 
- учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

- понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 
- проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (группо-

вой) позиции 
- учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 
- учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

- учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 
- определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 
- планируют общие способы работы 

- обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний 
- умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного дей-

ствия 
- умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

- учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать аль-

тернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

- учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 
-  работают в группе 

- устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 



- развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми 
- учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ условий 
-  придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

- проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 
- демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

- проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам 
 -  регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

- используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побужде-

ний 

- описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 
Предметными результатами изучения учебного предмета являются следующие умения: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и кон-

струирования новых алгоритмов; 

− решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требую-

щих поиска пути и способов решения; 

− исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, поста-

новки и формулирования новых задач;  

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использова-

ния различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного пе-

рехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказатель-

ства; 

− проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

− поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные инфор-

мационные технологии. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литера-

туру, современные информационные технологии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

− развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать прак-

тические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вы-

числительную культуру; 

− овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

− изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

− развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойства-

ми; 

− получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

− развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить не-

сложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации и доказательства; 

− сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах мате-

матического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

 



АЛГЕБРА 

знать/понимать 

− существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

− существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

− как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

− как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

− как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

− вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов. 

уметь 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять под-

становку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

− выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебра-

ическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождествен-

ные преобразования рациональных выражений; 

− применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразо-

ваний числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

− решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

− изображать числа точками на координатной прямой; 

− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

− распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением фор-

мулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

− находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

− определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

− описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

− моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

− описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при ис-

следовании несложных практических ситуаций; 

− интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Макарычев  Ю. Н.  Алгебра.  7 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, К. И. Неш-

ков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 2018. 

2. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. 

3. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: учеб. Пособие для общеобразова-

тельных организаций/ Н.Г.Миндюк, И.С. Шлыкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019 -176 с. 



4. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 7 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение, 2020. -96с. 

5. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 7 класс: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Мин-

дюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2020 

6. Глазков Ю.А. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре: 7 класс: к учебнику 

Ю.Н.Макарычева и др.; 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2019. 

 

Технические средства обучения: 

1. Портреты выдающихся деятелей в области математики 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экран 

5. Доска с координатной сеткой 

6. Интернет 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь мож-

но найти Федеральный банк тестовых заданий. 

− www.school.edu.ru 

− www.math.ru 

− www.it-n.ru 

− www.etudes.ru 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Мини-

стерства, стандарты, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь мож-

но найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

Результаты освоения курса, предмета и система их оценки. 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с закреп-

лённой в МБОУ СОШ №24 г. Барнаул (ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №24 г. Барнаул) бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовле-

творительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения.  

Тексты контрольных работ взяты из:  

 Уроки алгебры в 7 классе. Учебное пособие для образовательных организаций / В.И.Жохов,  

Л.Б.Крайнева. – М.: Просвещение, 2017 г. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класс 
 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 

§ 1. Выражения 5   Находить значения выражений, а также выражений с переменными 

при указанных значениях переменных. Читать выражения, содер-

жащие сумму, разность, произведение и частное чисел, а также за-

писывать в виде выражения сумму, разность, произведение и част-

ное различных чисел. Распознавать выражения, которые не имеют 

смысла. Моделировать несложные зависимости с помощью фор-

мул; выполнять вычисления по формулам. Грамматически верно 

читать используемые формулы. Составлять выражения по условию 

текстовой задачи. Использовать знаки>, <, ≥, ≤, читать и составлять 

двойные неравенства.  Сравнивать значения числовых выражений, 

а также выражений с переменными при заданных значениях пере-

менных. 

§ 2. Преобразование выражений 4   Формулировать переместительное, сочетательное и распредели-

тельное свойства сложения и умножения. Использовать эти свой-

ства при выполнении действий сложения и умножения. 

Верно использовать в речи термины: «тождество», «тождественно 

равные выражения». Приводить примеры тождеств, тождественно 

равных выражений. Выполнять простейшие тождественные преоб-

разования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разности выражений. 

Контрольная работа № 1 по теме «Выражения. 

Преобразование выражений». 

1    

§ 3. Уравнения с одной переменой 7  Верно использовать в речи термины: «уравнения с одной перемен-

ной», «корень уравнения», «равносильные уравнения». Решать 

уравнения вида ах =b при различных значениях а и b, а также не-

сложные уравнения, сводящиеся к ним.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать усло-

вие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; интерпретировать результат: крити-



чески оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 
§ 4. Статистические характеристики 4   Находить среднее арифметическое, размах, медиану конечного ря-

да чисел. Использовать простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях.  

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с 

одной переменной».   

1    

Глава 2. Функции 

§ 5. Функции и их графики 5  Приводить примеры функциональных зависимостей одной пере-

менной от другой, указывать независимую и зависимую перемен-

ные. Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции.  
По графику функции находить значение функции по известному значе-

нию аргумента и решать обратную задачу. 

§ 6. Линейная функция 5  Приводить примеры зависимостей, которые являются линейными, в 

частности прямую пропорциональность. Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции, описывать свойства 

этих функций. Понимать, как влияет знак коэффициента к на рас-

положение в координатной плоскости графика функции y=kх, где k 

≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у=kх+b. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами вида у=kх, где k ≠ 0 и 

у=kх+b. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул линей-

ной функции и прямой пропорциональности. 

Контрольная работа № 3 по теме «Линейная 

функция и её график». 

1    

Глава 3. Степень с натуральным показателем 

§ 7. Степень и её свойства  5  Верно использовать в речи термины: «степень», «основание» и 

«показатель степени», «квадрат» и «куб числа». Записывать произ-

ведение одинаковых множителей в виде степени. 

Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное 

число, n — натуральное число, устно и письменно, а также с помо-

щью калькулятора.  
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства степе-

ни для преобразования выражений (числовых и буквенных). 



§ 8. Одночлены 5  Верно использовать в речи термины: одночлен, одночлен стандарт-

ного вида, коэффициент одночлена, степень одночлена. Приводить 

одночлен к стандартному виду. 

Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в сте-

пень. Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать графически 

уравнения х2=kх +b, х3=kх +b, где k и b — некоторые числа 

Контрольная работа № 4 по теме «Степень с 

натуральным показателем».  

1    

Глава 4. Многочлены 

§ 9. Сумма и разность многочленов 3  Верно использовать в речи термины: «многочлен», «многочлен 

стандартного вида», «степень многочлена». Записывать многочлен 

в стандартном виде, определять степень многочлена.  

Выполнять сложение и вычитание многочленов, представлять мно-

гочлен в виде суммы и разности многочленов. 

§ 10. Произведение одночлена и многочлена 6  Формулировать правила умножения одночлена на многочлен, мно-

гочлена на многочлен. Выполнять умножение одночлена на много-

член и многочлена на многочлен.  

Выполнять разложение многочленов на множители, используя вы-

несение множителя за скобки и способ группировки.  

 

Контрольная работа №5 по теме «Сумма и раз-

ность многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена». 

1    

§ 11. Произведение многочленов 6  Применять действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении уравнений с помощью разложения 

многочлена на линейные множители, при решении задач на дели-

мость чисел, текстовых задач с помощью уравнений 

Контрольная работа №6 по теме «Многочлены» 1    

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 

§ 12. Квадрат суммы и квадрат разности 5   Верно использовать в речи термины: «квадрат суммы», «квадрат 

разности», «удвоенное произведение двух выражений, «неполный 

квадрат суммы или разности двух выражений». 
Доказывать справедливость формул сокращённого умножения (квадрат 

суммы и разности), применять их в преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения многочленов на множители. 

§ 13. Разность квадратов. Сумма и разность ку- 6  Верно использовать в речи термины: «разность квадратов», «сумма кубов 

и разность кубов двух выражений» 



бов Доказывать справедливость формул сокращённого умножения (разность 

квадратов двух выражений, суммы и разности кубов двух выражений), 

применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а так-

же для разложения многочленов на множители. 

Контрольная работа №7 «Квадрат суммы и 

разности. Разность квадратов. Сумма и раз-

ность кубов». 

1    

§ 14. Преобразование целых выражений 6  Использовать различные преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на дели-

мость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью 

калькулятора 

Контрольная работа №8 «Формулы сокращен-

ного умножения». 

1    

 

Глава 6. Системы линейных уравнений 

§ 15. Линейные уравнения с двумя переменными 

и их системы 

5   Верно использовать в речи термины: «уравнения с двумя перемен-

ными», «решение уравнения с двумя переменными», «система 

уравнений с двумя переменными», «решение системы уравнений с 

двумя переменными», «равносильные системы уравнений с двумя 

переменными». 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными.  

Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить график уравнения ах + bу= с, где a ≠ 0,b ≠ 0 . 

§ 16. Решение систем линейных уравнений 10   Решать графическим способом системы линейных уравнений с 

двумя переменными.  

Применять способ подстановки и способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя переменными.  

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической мо-

дели систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный 

при решении системы 

Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений». 

1    

Повторение (включая итоговый зачет и итого-

вую контрольную работу) 

6   



Итоговый зачет 1   

Итоговая контрольная работа 2   

Резерв 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

Пояснительная записка   

         Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе Примерной Программы по 

иностранному языку для основной школы, Фундаментального Ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); Закона РФ об образовании №3266-1 от 10.07.1992; Положения о Рабочей программе учебных предметов 

МБОУ «СОШ№24». Линия УМК «Английский язык» авторов В.П. Кузовлева и др,  рекомендована Министерством образования и науки и 

входит в перечень учебников на 2017-2018 учебный год.  

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.   

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели 

и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были 

представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. На этой ступени 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции.   

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка;  



• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.   

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;   

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития.   

  

Общая характеристика учебного предмета.  

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин.  

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и 

политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 

последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.  

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:  

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);  вхождению, 

интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;  доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям.  

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.   

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 



Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т. д.  

 Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

● формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;  

● развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;  

● общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

● воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку;        

●    расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  

  

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане школы.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №24» на обязательное изучение английского языка  в 7 классе на этапе основного общего 

образования (среднего (полного) общего образования)  отводится 105 часов.  

В учебном плане школы отводится часов 105, в неделю 3 часа.  

Контрольных работ- 4.  

Проектов, исследований -10  

      Резервное время, предусмотренное в Примерной программе, использовано для реализации авторского подхода в изучении английского 

языки, использования разнообразных форм организации учебного процесса и т.д.), внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий (коммуникативный подход, использование ИКТ) и т.п.  



  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам в 7 классе 

Личностные результаты.  

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области  

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации.  

Изучение ИЯ внесет свой вклад в:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;   

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• уважительное отношение к родному языку;   

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;   правовое сознание, уважение к правам и свободам 

личности; 2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,   

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;   стремление 

иметь собственное мнение; принимать собственные решения;   потребность в поиске истины;  

• умение признавать свои ошибки;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  



3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;   уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;   

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4)  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 5) 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

• интерес к природе и природным явлениям;  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание);  

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;   

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;   

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважения к культуре других народов;  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению;  



     ●    стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.  

  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования.  

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

● представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

● осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 3) универсальные учебные действия:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;   

познавательные:  

                  ●   использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,   

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  



коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказ- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые ывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

4) специальные учебные умения:  

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

• работать с лексическими таблицами;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов;   пользоваться 

лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

• выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” идр.  



  

Предметные результаты учащимися 7 класса основной школы будут достигнуты следующие результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения):  

  

                                   Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение  

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

– соблюдать правила речевого этикета;  

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение:  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; - делать сообщения по результатам выполнения 

проектной работы; – говорить логично, связно и выразительно.  

Аудирование  

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:  

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное понимание прослушенного);  

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 

обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации);  соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  выражать 

собственное мнение по поводу услышанного.  

Чтение  

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 



содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов  

(статья, рассказ, реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинноследственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур);  

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею 

текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);  

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.  

Письмо  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности;  

• писать электронные (интернет-) сообщения;  

• делать записи (выписки из текста);  

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);   использовать 

адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  



• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  правильно 

произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей;  

  

Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы;  

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.  

Грамматическая сторона речи  

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»).       Социокультурные знания и умения   

● знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

● представления о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностей, художественных произведениях, выдающихся 

людях. И их вкладе в мировую науку и культуру);  



● представление о сходствах и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран;  представление об особенностях образа 

жизни зарубежных сверстников;  

● распознавание и употребление в устной и письменной речи основных форм речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; ● 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространённых образцов фольклора;   

● знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;   

● умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре;   

● готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране;  

    Компенсаторные умения – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирование языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

  

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):   

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;   

● владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);   

● умение действовать по образцу/аналогии, использовать различные виды опор при выполнение упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

● готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;   

● умение пользоваться справочным материалом.   

  

В. В ценностно-ориентационной сфере:   

● осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;   

● представление об языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления4  представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; ● доброжелательное отношение к старшим 

и младшим;  ● эмоционально-нравственная отзывчивость;  

● стремление иметь своё собственное мнение.  

  

Г. В эстетической сфере:   



● стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;   

● умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей.   

  

Д. В трудовой сфере:   

Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;   

● навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника);   

● умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;  ● умение рационально планировать свой 

учебный труд.  Е. В физической сфере:   

● ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  ● стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности.  

  

Содержание учебного предмета.   

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования «Развитие индивидуальности 

в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000).  

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного образования. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование 

этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в 

диалоге с родной культурой);  

● развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий);  воспитание, которое нацелено 

на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;  

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме.  

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  



Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. 

Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и 

овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик становится человеком духовным.   

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  1) принцип 

овладения иноязычной культурой через общение;  

2) принцип комплексности;  

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности;  

4) принцип индивидуализации процесса образования;  

5) принцип функциональности; 6) принцип ситуативности; 7) принцип новизны.  

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 

смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур.  

  

  

  

УМК “English 7”. Содержание:   

  

Unit I “Are happy at school?’                                                            Ты счастлив в школе?   

Unit II “What are you good at”                                                          Что ты умеешь хорошо делать?   

Unit III “Can people do without you”                                                Могут ли люди жить без тебя?   

Unit IV “Are you friend of the planet?”                                             Ты друг планете Земля?  



Unit V “Are happy with your friends?”                                              Ты счастлив с друзьями?   

Unit VI “What is best about your country?”                                       Что есть самого лучшего в твоей стране?   

Unit VII “Do you have an example to follow?”                                  У тебя есть пример для подражания?   

Unit VIII “How do you spend your free time?”                                  Как ты проводишь своё свободное время?   

Unit IX “What are the most famous sights of your country?”             Какие самые известные достопримечательности есть в твоей стране?    

Unit X “Are we different or alike?”                                                     Мы разные или похожи?   

  

Соотносится со следующим предметным содержанием ФГОС ООО по иностранному языку:   

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Досуг и увлечения. Школьное образование. Человек и окружающий мир. 

Страны изучаемого языка и родная страна.   

  

                             Структура предмета   

  

№ п/п                       Тема     Кол – во      

уроков  

   1   Ты счастлив в школе?       12  

   2  Что ты умеешь хорошо делать?       15  

   3  Могут ли люди жить без тебя?       11  

   4  Ты друг планете Земля?       10  

   5  Ты счастлив с друзьями?        9  

  

    6  Что есть самого лучшего в твоей 

стране?  

     10  

    7  У  тебя  есть  пример 

 для подражания?  

    11  

    8  Как ты проводишь своё свободное 

время?  

    10  

    9  Какие самые известные    

 достопримечательности есть в 

твоей стране?  

     10  



    10  Мы разные или похожи?       2  

  Повторение       5  

Итого        105  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                     Календарно – тематическое планирование 7 класс    

  

                 № и тема раздела     Кол-во     

часов  

     Сроки                  Основные виды учебной деятельности  



1 Unit I “Are happy at school?”    Ты 

счастлив в школе?    
  

  

1.  Как ты провёл свои летние каникулы?  

  

2 . Ты рад вернуться в школу?   

  

3. Урок чтения. «Ваша школьная жизнь 

интересная?»  

        

       12  

  

  

       1   

  

       1   

  

       1  

Сентябрь   

Октябрь   

  

  

1 н сентября   

  

1 н сентября    

  

1 н сентября  

  

Читают и понимают письма детей о летних каникулах, о 
школьном расписании, истории о школах и внешкольных 
мероприятиях, мнения детей о школе.  

Понимают на слух мнения детей о школьных каникулах, о школе 
и школьных предметах.  

Умеют написать письмо о своих школьных каникулах.  

Рассказать о своём любимом школьном предмете, о своей 
школьной деятельности, спросить о значении.   

Усваивают грамматический материал: “that” – clauses in reported 
speech.   

Работают с лексической таблицей, строят высказывания по 

образцу.   

4 Какой твой любимый школьный предмет?  

  

5. Я люблю школу, а ты?   

  

6. ЧТО это означает?  

       1   

  

       1   

  

       1  

2 н сентября   

  

2 н сентября   

  

2 н сентября  

 Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания.  

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

информации(запрашиваемой) или общей информации. Готовят 

проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои умения.  

7. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  

       1  3 н сентября      

8. Какой может быть прогрессивная школа?         1  3 н сентября  

9.  Подготовка  проектов:  «Школа 

 и школьный день».  

       1  3 н сентября  

10. Урок – защита проектов.         1  4 н сентября  

11. Урок обобщения по теме: «Ты счастлив 

в школе?»  

       1  4 н сентября  

12. Тест «Проверь себя» по теме: «Ты 

счастлив в школе?»  

      1  4 н сентября  

      



    2   Unit II “What are good at?          

Что ты умеешь хорошо делать?   
  

13/1 Достижения.   

  

14/2 Каковы твои достижения?   

  

15/3 Что ты умеешь делать хорошо?   

  

16/4. Известные люди. Их достижения.  

      15   

  

  

        1   

  

        1   

  

        1   

   

        1   

  

  

  

  

1 н октября   

  

1н октября   

  

1 н октября   

  

2 н октября  

Читают и понимают описания различных занятий людей, истории 
о достижениях людей, журнальные статьи о проблемах детей. 
Понимают на слух мнения людей о том, что они умеют делать, 
когда люди спрашивают о твоих способностях. Умеют выразить 
своё мнение о занятиях людей. Умеют сказать о том, они могут/не 
могут делать, рассказать о том, чем занимаются после школы.  

Умеют написать о своих целях и целях своих друзей.  

Усваивают грамматический материал наречия образа действия, 
степени сравнения наречий.  

Работают с лексической таблицей, строят высказывания по 

образцу, распознают фразовые глаголы.  

17/5. Кто может сделать это лучше?   

  

18/6. Урок чтения. «Твоя жизнь под 
давлением?»   
  

19/7. Ты мастер на все руки?    

  

20/8..Ты знаешь как?   

  

21/9. Что ты знаешь о наградах герцога 

Эдинбургского?  

        1   

  

        1   

  

  

        1   

  

        1   

  

        1  

2 н октября   

  

2 н октября   

  

  

3 н октября    

  

3 н октября   

  

3 н октября  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. Готовят проект, 

выполняют тестовые задания, оценивают свои умения.  

22/10. Подготовка проекта: «Кто на твоей 

доске почёта».  

        1  4 н октября    

23/11.. Урок – защита проектов.          1  4 н октября  

24/12. Урок обобщения по теме: «Что ты 

умеешь делать лучше всего?»  

        1    

4 н октября  

25/13. Тест «Проверь себя» по теме: «Что ты 

умеешь делать лучше всего?»  

        1    

1 н ноября  

26/14. Контрольная работа №1          1  1 н ноября  

27/15. Работа над ошибками.         1  1 н ноября  



  

    3.   Unit III “Can people do without you?”             

Могут ли люди жить без тебя?   

   

      11   

  

   

Ноябрь   

Декабрь   

  

  

28/1.  Много  ли  ты  делаешь 
 для благотворительности.   

  

29/2. Благотворительные организации.   

  

30/3.  Памятные  даты,  связанные  с 

благотворительностью.  

  

      1   

  

  

      1   

  

      1  

  

2 н ноября   

  

  

2 н ноября   

  

2 н ноября  

Читать и понимать статьи о благотворительных организациях и 
благотворительных проектах, истории о благотворительных 
организациях, проектов и добровольных помощниках.  

Понимать на слух, что дети говорят о благотворительности. 
Выражают своё собственное мнение о благотворительности об 
участии в благотворительности.  

Умеют написать письмо для информации о благотворительных 
организациях.  

Усваивают грамматический материал: the complex object, the Ving 

forms, the infinitive of purpose.   

31/4. Участие в благотворительности.   

  

32/5. Урок чтения. «Ты принимаешь участие 
в благотворительных  

мероприятия?»   

  

33/6. Что заставляет тебя помогать другим 

людям?  

      1  

  

      1   

  

  

  

       1  

3 н ноября   

  

3 н ноября   

  

  

  

3 н ноября  

 Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 

с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. Готовят проект, 

выполняют тестовые задания, оценивают свои умения.  

34/7. Какая великолепная идея!           1  4 н ноября    

35/8 Какие бывают идеи по сбору средств на 

благотворительность.  

        1  4 н ноября  

36/9.  Урок  –  защита 

 проектов6  

«Благотворительные организации».  

        1  4 н ноября  

37/10. Урок обобщения по теме: «Могут ли 

люди жить без тебя?»  

        1  1 н декабря  



38/11. Тест по теме: «Могут ли люди жить 

без тебя?»  

        1  1 н декабря  

    4. Unit IV “Are you a friend of the  
planet?”         

        Ты друг планете Земля?   
  

  

       10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Читают и понимают статьи и рассказы о природе, письма об 

экологических проблемах и мер по защите окружающей среды. 

Понимают, что люди делают, чтобы спасти Землю, о чём 

беспокоятся люди. Умеют описать экологические проблемы 

своего региона, выражают своё собственное мнение об  

39/1. Ты не приносишь вред природе?   

  

40/.2. Экологические проблемы твоего 
города.   
  

41/3. Урок чтения.   

  

42/4. Кто в ответе за планету?   

      1   

  

      1  

  

  

      1   

  

      1  

1 н декабря   

  

2 н декабря   

  

  

2 н декабря   

  

2 н декабря  

экологических проблемах. Написать о том, что делает семья, 
школа, чтобы сохранить природу. Написать об экологических 
проблемах,,о защите окружающей среды. Пересказать рассказы о 
национальных парках.  

Уметь сказать какая экологическая проблема их волнует. 

Усваивают грамматический материал: страдательный залог 

настоящего времени, употребление определённого артикля с 

географическими названиями. Выбирают значение 

многозначного слова, строят высказывания по образцу.  

43/5. Ты беспокоишься о природе?   

  

44/6. Национальные парки и заповедники.   

  

45/7. Урок обобщения по теме: Ты друг 
планете Земля?»   

46/8. Тест «Проверь себя по теме: «Ты друг 
планете Земля?»   

47/9. Контрольная работа №2.   

48/10. Урок – защита   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

      1  

3 н декабря    

  

3 н декабря   

  

3 н декабря   

  

4 н декабря   

  

4 н декабря   

4 н декабря  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
с целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Готовят проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои 

умения.  



  

    5.  Unit V “Are you happy with your 

friends”  Ты счастлив с друзьями?    
  

49/1. Какие они – твои друзья?   

  

50/2. Настоящий друг – какой он?   

  

51/3. Проблемы с друзьями.   

  

  

52/4. Сколько у тебя друзей?   

  

   

      9   

  

  

       1   

  

       1  

   

       1   

  

  

      1  

  

Январь 
Февраль  

Март  2 н 
января  
    

2 н января   

  

2 н января   

  

  

3 н января  

  

Читают и понимают письма, стихи, заметки в дневнике о 
друзьях и дружбе, короткие рассказы о друзьях. Понимают, что 
дети говорят о своих друзьях и дружбе.  

Умеют рассказать о своём лучшем друге, о проблемах с 
друзьями. о друзьях и дружбе. Умеют задать вопрос о друзьях и 
дружбе и ответить на вопрос.  

Умеют написать короткое письмо о своих друзьях, письмо в 
газету.  

Усваивают грамматический материал: придаточные 

определительные с союзными словами who| that| which. Строят 

высказывания по образцу.  

53/5. Урок чтения. «Вот так друг!»   

  

54/6. Друг по переписке.   

  

55/7. Урок обобщения по теме: «Дружба».   

  

56/8. Тест  «Проверь себя» по теме:  

«Дружба».   

  

57/9 Урок – защита проектов «Мой друг»  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

  

       1  

3 н января    

  

3 н января   

  

4 н января   

  

4 н января   

  

  

4 н января  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся 
читать с целью полного понимания содержания на уровне 
значения смысла и критического осмысления содержания, 
читают аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Готовят проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои 

умения.    



   6.   Unit VI “What is best about your 

country”    Что есть самого лучшего в 

твоей стране?   
  

58/1. Что может лучше всего представить 
твою страну?   

59/2. Что самое лучшее в твоей стране?  

60/3. Достопримечательности Лондона.   

61/4. Урок чтения.    

62/5. Почему они лучшие?   

  

       10   

  

  

  

       1   

  

       1   

       1   

       1   

       1   

  

  

  

  

  

1 н февраля   

  

1 н февраля   

1 н февраля   

2 н февраля   

2 н февраля  

Читают и понимают мнения о самых популярных символах 
Британии, о британских товарах.  

Понимают, что люди говорят о символах Британии, мнения 
детей об их любимых символах, товарах. Высказывают причины 
по поводу того, что им нравится и почему. Задают вопросы о 
популярных символах и отвечают на вопросы .Выражают своё 
мнение о различных символах.  

Умеют написать о популярных символах и товарах своей 
страны.  

Усваивают грамматический материал: грамматическая 

структура прилагательное +инфинитив.  

63/6. Достопримечательности Москвы и 
Санкт-Петербурга.   

64/7. Ты гордишься свое страной?   

65/8. Урок обобщения по теме: «Что 
лучшего в твоей стране?»  

66/9. Тест «Проверь себя по теме: «Что 
лучшего в твоей стране?»    
  

67/10. Урок – защита проектов «Моя 

страна».  

       1   

  

       1   

       1   

  

       1   

  

  

       1  

2 н февраля   

  

3 н февраля   

3 н февраля   

  

3 н февраля   

  

  

4 н февраля   

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся 
читать с целью полного понимания содержания на уровне 
значения смысла и критического осмысления содержания, 
читают аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Готовят проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои 

умения.  

     Unit VII “Do you have an example to 

follow?   У тебя есть пример для 

подражания?     
  

68/1. Кем ты гордишься?   

  

69/2. Кто первым сделал это?   

70/3. Какими людьми ты восхищаешься?  
71/4. Кого ты можешь назвать героем?   

  

72/5. Урок чтения. Сделай мир лучше.  

      11  

  

  

  

       1   

  

       1   

       1   

       1   

  

       1  

  

  

  

  

4 н февраля   

  

4 н февраля   

1 н марта   

1 н марта   

  

1 н марта    

Читают и понимают информацию об известных людях, мнения о 
жизни и поступках известных людей, биографии известных 
людей, о достижениях известных людей.   

Рассказывают о людях, которыми восхищаются. об известных 
людях и их достижениях. Выражают своё собственное мнение о 
людях, которых считают героями.  

Умеют написать о людях, которыми гордятся, о героях из книг и 
фильмах.  

Усваивают грамматический материал: инфинитив в качестве 

дополнения, придаточные определительные с союзными словами 

who/whose,употребление артикля с названиями профессий.  



73/6. Хорошо ли быть знаменитым?   

  

74/7. Как стать знаменитым?   

75/8.  Урок  обобщения  по  теме:  

«Знаменитые люди».   

76/9.  Тест  «Проверь  себя  по 

 теме:  

«Знаменитые люди».  77/10. 
Контрольная работа №3..  

  

78/11 Урок – защита проектов.  

       1   

  

       1   

       1   

  

       1   

  

       1   

    

       1  

2 н марта   

  

2 н марта   

2 н марта   

  

3 н марта   

  

3 н марта   

  

3 н марта  

 Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать 
с целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Готовят проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои 

умения.  

   

   8.  Unit VIII “How do you spend your free  

time?     Как ты проводишь своё  

свободное время?   
  

  

79/1. Чем ты занимаешься в своё свободное 
время?   
  

80/2. Твоё хобби.   

  

        

      10   

  

  

  

  

      1   

  

  

      1   

  

  

Апрель   

Май   

  

  

  

1 н апреля   

  

  

1 н апреля   

  

  

Читают и понимают обзор о различных хобби, статьи о том, как 
дети проводят своё свободное время, мнения детей о хобби, 
рекламу занятий для детей в свободное время.  

Понимают на слух мнения детей о занятиях в свободное время.  

Диалоги детей о планах на выходные.  

Умеют объяснить что и почему они любят делать в своё 

свободное время, рассказать о своём хобби, 

согласиться/отказаться от предложения.  

81/3. Урок чтения. «Выходной день в 
Лондоне».  

82/4. Какой лучший способ не терять 

впустую время.   

      1   

  

      1   

  

1 н апреля   

  

2 н апреля   

  

Умеют написать о своём хобби и своих занятиях в свободное 
время, написать письмо о том, как семья проводит свободное 
время.  

Усваивают грамматический материал: прилагательные с 
окончанием –ed, -ing. Краткие ответы с so и neither.  

Распознают фразовые глаголы.  



83/5. Как насчёт того, чтобы посмотреть 
хороший фильм?   

84/6. Как подростки разных стран проводят 
своё свободное время   

85/7.  Урок  –  обобщения  по 

 теме:  

«Свободное время».   

86/8. Тест  «Проверь себя» по теме:  

«Свободное время».  

87/9. Подготовка к защите проектов.  88/10. 
Урок – защита проектов.  

  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

  

      1   

      1  

2 н апреля   

    

2 н апреля   

  

3 н апреля   

  

3 н апреля   

  

3 н апреля   

  

  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 
содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 
(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся 
читать с целью полного понимания содержания на уровне 
значения смысла и критического осмысления содержания, 
читают аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Готовят проект, выполняют тестовые задания, оценивают свои 

умения.  

    9.  Unit IX “What are the most famous 

sights of your country?”  Какие самые 

лучшие достопримечательности есть в 

твоей стране?    
  

89/1. Что ты знаешь о столице своей 
страны?   

90/2. Что ты знаешь об истории своего 
родного города. Лондонский Тауэр.   

  

91/3. Что будет построено в твоём городе. 
92/4. Какие твои новые Чудеса Света?   
   

93/5. Ты ходишь в музеи?   

   

94/6. Урок чтения.    

  

      10   

  

  

  

  

       1   

  

       1   

  

  

       1   

       1   

  

        1   

  

        1   

  

  

  

  

  

  

4 н апреля   

  

4 н апреля   

  

  

4 н апреля 1 
н мая   
  

1 н мая   

  

1 н мая   

  

Читают и понимают информацию о достопримечательностях 
различных городов информацию об истории городов, мнения о 
популярных достопримечательностях в современном мире. 
Умеют рассказать о достопримечательностях Москвы и 
СанктПетербурга., рассказать о достопримечательностях своего 
города. Выражают своё собственное мнение по поводу выбора 
самой лучшей достопримечательности в мире.  

Умеют написать рассказ об истории своего города и его 
достопримечательностях.   

Усваивают грамматический материал: Past| Future Simple Passive, 

даты, употребление артикля перед существительными 

обозначающими профессии, названия зданий и 

достопримечательностей. Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с 

целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью  



95/7. Что ты знаешь о Московском Кремле?  

  

96/8.  Урок  –  обобщения  по 

 теме:  

«Достопримечательности».   

97/9. Тест  «Проверь себя» по теме:  

«Достопримечательности».  

98/10 Урок – защита проектов.  

        1   

  

        1   

  

        1   

  

       1   

2 н мая   

  

2 н мая    

  

2 н мая   

  

3 н мая  

  

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 
информации. Учатся читать с целью полного понимания 
содержания на уровне значения смысла и критического 
осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 
жанров и типов. Готовят проект, выполняют тестовые задания, 
оценивают свои умения.  

  

      10 Unit X “Are we different or alike?”               

Мы разные или похожи?    

99/1. Какими мы видим друг друга?   

100/2 Твой родной город – центр культуры? 
101 Контрольная работа №4    

102 Подготовка к итоговой контрольной 

работе.  

       2   

  

        1   

        1   

        1   

        1   

  

  

3 н мая   

3 н мая   

  

4 н мая   

Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой 
или интересующей) информации. Учатся читать с целью полного 
понимания содержания на уровне значения смысла и 
критического осмысления содержания, читают аутентичные 
тексты разных жанров и типов.  

  

103 Итоговая контрольная работа.          1   4 н мая    

104 Итоговая контрольная работа.          1    

105 Работа над ошибками.          1  4 н мая  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                                          Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК 

“Английский язык” (5 – 9 классы).  

  

Состав образовательной среды линии УМК “Английский 

язык” (5 -9 классы)  

Бумажные носители:  

Учебник (Книга для учащихся)  

Рабочая тетрадь  

Книга для чтения  

Книга для учителя  

Календарно-тематическое планирование 5-9 
классы  

Контрольные задания  

Рабочая программа Английский язык. 5-9 

классы  

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка 
www.prosv.ru/umk/we  

Программа-концепция коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» 
Рабочая программа Английский язык. 5-9 
классы  

Методическая помощь авторов (e-mail: 
prosv@lipetsk.ru)  

Дополнительные материалы к УМК  

Проекты учащихся  

Книга для учителя  

Аудиоприложения (CD, MP3)   

Интернет-конференции, лекции  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we


  

  

Формы и средства контроля  

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.   

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.   

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля 

будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.   

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 

языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.   

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 

альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками 

иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества.   

   

  

         НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  



Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за 

выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме.  

Основные объекты контроля  

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста  

- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста  

- говорение  

- умение письменно выражать свои мысли  

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе.  Критерии 

выставления оценок.  

 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  



 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  Оценка 

«2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу.  

Говорение  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.   

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать:   

- соответствие теме,   

- достаточный объем высказывания,  

- разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания  

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.  Участие в беседе  

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся:  

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.   



Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  Выполнение  

тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не предусмотрена другая:   

выполнено 65%  работы –  «3»  80% - «4» 95-100% - «5»  

  



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 

2015 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

Цели и задачи:          
Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 
Цели: 

 формирование  научного мировоззрения, высокой биологической, экологической и природоохранительной грамотности, 

компетентности в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой; 

 Формирование и расширение представлений учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях строения, 

жизнедеятельности; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и умений; 

 Формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, способности и 

готовности использовать приобретенные знания и умения для сохранения и укрепления здоровья человека,  безопасности его 

жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. 

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

Задачи: 
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания 

живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности растительной и животной клеток, 

 органов и систем растительного и животного организмов,  средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 



биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Краткая характеристика программы: 
        Данная рабочая программа  предусматривает обязательное выполнение учебного плана в полном объеме; определяет содержание 

образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; обеспечивает преемственность содержания образования по 

учебному предмету; реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; включает модуль регионального предметного 

содержания;  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; обеспечивает достижение планируемых результатов 

каждым обучающимся. 
      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнение ряда лабораторных и 

практических работ. 
Биологические знания для современного человека имеют большое значение. Биологические знания способствуют формированию 

 научного мировоззрения, представления о живой природе лежат в основе сохранения и укрепления здоровья человека,  безопасности его 

жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. Цель образования - это  повышении его качества и эффективности получения, 

а так же практическая направленность этих знаний. Курс  биологии 7 класса направлен на обеспечение высокой биологической, 

экологической и природоохранительной грамотностью, компетентностью в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой. 

Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
Объем часов на изучение биологии 7 класса. 

   На курс «Многообразие живых организмов» в 7 класс по учебному плану отводится 70 часов , 2 ч в неделю. 
Место учебного передмета, курса в учебном плане. 
Курс биологии 7 класса входит в курс биологических дисциплин, который в свою очередь, входит в число естественных наук, 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 



            Роль учебного курса биологии 7 класса  в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы заключается в достижении следующих результатов: 
         

Результаты освоения учебного предмета биологии, курса 7 класса 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки учащихся 7 класса , отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 7 класса универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися  7 класса в ходе изучения биологии опыт специфической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ ПРЕДМЕТА,КУРСА 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
Введение  (4 ч.) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера— глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 
        Раздел 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ  (3  ч.) 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч.) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость 

и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 



—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
—методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—давать общую характеристику бактерий; 
—характеризовать формы бактериальных клеток; 
—отличать бактерии от других живых организмов; 
—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни         человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 
—разрабатывать планконспект темы, используя разные источники; 
—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Раздел 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4 ч.) 
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч.) 

Происхождение и эволюция грибов.  Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группаНесовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и 

 распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Демонстрация 
Схемы строения представителей различных система 
тических групп грибов, различные представители царства 
Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 



Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч.) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость 

и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—основные понятия, относящиеся к строению про и эукариотической клеток; 
—строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
—особенности организации шляпочного гриба; 
—меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—давать общую характеристику бактерий и грибов; 
—объяснять строение грибов и лишайников; 
—приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
—характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
—определять несъедобные шляпочные грибы; 
—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
—составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
—пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 
—разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 
—готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
—пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
        Раздел 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  (16 ч.) 



Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ  (2 ч.) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности 

растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 
Демонстрация 
Рисунки учебника, показывающие особенности строенияи жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч.) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая         характеристика водорослей. Особенности строения тела.Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое         значение. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч.) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль 
в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. (2 ч.) 
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 



Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, 
различные представители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. (6 ч.) 
ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 
однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка,цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений 
своей местности, определение их систематического положения*. 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
—основные методы изучения растений; 
—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,        плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 
—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
—роль растений в биосфере и жизни человека; 
—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
—давать общую характеристику растительного царства; 
—объяснять роль растений в биосфере; 
—давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 
—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
—характеризовать распространение растений в раз 
личных климатических зонах Земли; 



—объяснять причины различий в составе фитоценозов 
различных климатических поясов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
—находить информацию о растениях в научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках, 
анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению         природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Раздел 4.ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (38 ч.) 
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч.) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—признаки организма как целостной системы; 
—основные свойства животных организмов; 
—сходство и различия между растительным и животным организмами; 
—что такое зоология, какова её структура. 
Учащиеся должны уметь: 
—объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; 



—представлять эволюционный путь развития животного мира; 
—классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
—применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 
—объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, 

выведения новых пород животных; 
—использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
—сравнивать представителей разных групп 
—оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира; 
—находить информацию  в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 
анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч.) 
 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.Тип Споровики; споровики— паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 



—признаки одноклеточного организма; 
—основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
—значение одноклеточных животных в экологических системах; 
—паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие меры профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
—работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
—распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
—раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
—применять полученные знания в повседневной жизни. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч.) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные— 

губки; их распространение и экологическое значение. 
Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч.) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов, таблиц и компьютерных демонстраций, отражающих ход регенерации у гидры. 



Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч.) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 
Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. 

Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч.) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч.) 
 Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч.) 
Особенности организации моллюсков; смешанная        полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч.) 



Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука крестовика. 

Различные представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—современные представления о возникновении многоклеточных; 
—общую характеристику типа Кишечнополостные; 
—общую характеристику типа Плоские черви; 
—общую характеристику типа Круглые черви; 
—общую характеристику типа Кольчатые черви; 
—общую характеристику типа Членистоногие. 
Учащиеся должны уметь: 
—определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
—наблюдать за поведением животных в природе; 
—работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
—объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
—понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и ихзначение для экологических систем; 
—выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
—оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
—использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— работать с дополнительными источниками информации; 



— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний,        дальнейшему изучению естественных наук. 

Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч.) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч.) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 
НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч.) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч.) 



Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еёобразом жизни*. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч.) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурнофункциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч.) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, 

или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
 Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч.) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурнофункциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и 

другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация 



Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—современные представления о возникновении хордовых животных; 
—основные направления эволюции хордовых; 
—общую характеристику надкласса Рыбы; 
—общую характеристику класса Земноводные; 
—общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
—общую характеристику класса Птицы; 
—общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 
—определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
—работать с живыми животными и фиксированнымипрепаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
—объяснять взаимосвязь строения и функций органови их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
—понимать и уметь характеризовать экологическую рольхордовых животных; 
—характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
—наблюдать за поведением животных в природе; 
—выделять животных, занесённых в Красную книгу, испособствовать сохранению их численности и мест обитания; 
—оказывать первую медицинскую помощь при укусахопасных или ядовитых животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
—наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
—находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
—избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 
—сравнивать животных изученных таксономическихгрупп между собой; 
—использовать индуктивный и дедуктивный подходыпри изучении крупных таксонов; 
—выявлять признаки сходства и различия в строении,образе жизни и поведении животных; 
—обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



—работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности 
Интернета; 
—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению 
природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего идругих людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний,дальнейшему изучению естественных наук. 
        Раздел 5. ВИРУСЫ   

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 ч.) 

 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие 

вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 
Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи 

инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
—пути проникновения вирусов в организм; 
—этапы взаимодействия вируса и клетки; 
—меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
—объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
—характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
—выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
—осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
—обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности 



Интернета; 
—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Заключение (2 ч) 
Особенности организации и многообразие живыхорганизмов. Основные области применения биологическихзнаний в практике   

сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Личностные результаты обучения 
—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
—признание высокой ценности жизни, здоровья своего идругих людей; 
—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
Резервное время— 1 ч. 
Экскурсия. Структура природного сообщества.  Агроценоз. Связи в природном сообществе. Взаимосвязи живых  организмов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и методы контроля 
текущая аттестация(- устный опрос;- письменная самостоятельная работа;- терминологические и понятийные диктанты; - тестовые 

задания; проверочная работа с использованием ЦОР; - графическая работа;- изложение  материала; - доклад;- творческая работа) 
Иные формы учета достижений 
итоговая (четверть, год) аттестация(диагностическая контрольная работа) 
Урочная деятельность(анализ динамики текущей успеваемости) 
внеурочная деятельность (участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; - активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности; - творческий отчет) 
Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предмету в журнале; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов обученности по 

предметам; 

 портфолио;   



 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Основные направления работы проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 
 Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность эколого-биологического направления. 

 Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

 Основы организации научно-исследовательской работы учащихся. 

 Ботаника и экология растений. 

 Зоология и экология животных. 

 Растениеводство и экология культурных растений. 

 Исследование экосистем. 

 Охрана окружающей среды 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

 Рецензирование научных работ учащихся приподготовки их к участию в конкурсах и конференциях. 

Основные виды самостоятельных работ: 
 работа с книгой, работа с рабочей тетрадью-тренажером; 

 выполнения практических и лабораторных работ. 

 проверочные самостоятельные работы, 

 контрольные работы, диктанты, сочинения. 



 подготовка докладов, рефератов. 

 домашние опыты, наблюдения, техническое моделирование  и конструирование. 

 исследовательские и проектные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ 

В 7 КЛАССЕ 
 

 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Введение  

 

№1. Уровни организации и свойства живого. 

№2. Основные положения учения Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

№3. Естественная система живой природы как отражение 

эволюции жизни на Земле. Царства живой природы 

3 1-2 недели 

сентября 

Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни 

организации», «клетка», «ткань», «орган», «организм», биосфера», 

«экология». Определяют значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни общества. Анализируют 

логическую цепьсобытий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемыдействия естественного отбора в 

постоянных и изменяющихся условиях существования. 

Определяют понятия: 

«царства», «бактерии», «грибы», «растения» и «животные». 

Составляюткраткий конспект урока. Готовятсяк устному 

выступлению. 

Раздел 1. Царства Прокариоты 

 

№4. Происхождение и эволюция бактерий. Многообразие 

форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. 

№5. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот. Лабораторная работа «Зарисовка схемы 

строения прокариотической клетки». 

№6. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие 

бактерии). 

3 3-4 недели 

сентября 

Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую 

характеристику прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляя её со структурными 

особенностями организации бактерий. Характеризуют понятия: 

«симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие бактерии», 

«бактерии деструкторы», «болезнетворные бактерии», 

«инфекционные 

заболевания», «эпидемии». Дают оценку роли бактерий в природе 

и жизни человека. Составляют план-конспект темы 

«Многообразие и роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку 

различных форм бактериальных клеток. Готовят устное сообщение 

по теме «Общая характеристика прокариот»  

Раздел 2. Царство Грибы  

 

№7. Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. 

№8. Отделы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и 

4 1-2 недели 

октября 

Характеризуют современные представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение понятия «грибы-паразиты» (головня, 

спорынья и др.). Готовят микропрепараты и изучают под 

микроскопом строение мукора идрожжевых грибов. Проводят 

сопоставление увиденного под микроскопом с приведёнными в 



хозяйственной деятельности человека. 

№9. Лабораторные работы «Строение плесневого гриба 

мукора», «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

№10. Лишайники. 

учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Составляют план параграфа. Выполняют 

практические работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. 

Приводят общую характеристику лишайников. Анализируют 

строение кустистых, накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и в живой природе. 

Оценивают экологическую роль лишайников. Составляют план-

конспект сообщения «Лишайники». 

Раздел 3. Царство Растения  

 

№11. Растительный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов растений.  

№12. Особенности жизнедеятельности растений. 

Систематика растений. 

№13. Общая характеристика водорослей. Лабораторная 

работа  «Изучение внешнего строения водорослей»». 

№14. Многообразие водорослей. Практическое значение. 

№15. Происхождение и общая характеристика растений. 

Споровые растения.  

№16. Отдел Моховидные. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения мха».  

№17. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. 

№18. Отдел Папоротниковидные. Лабораторная работа  

«Изучение внешнего строения папоротника». 

№19. Происхождение и особенности организации 

голосеменных растений. Лабораторная работа  «Изучения 

строения и многообразия голосеменных растений». 

№20. Многообразие, распространенность голосеменных. 

№21. Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений. 

№22. Классы Однодольные и Двудольные. 

№23. Классы Однодольные и Двудольные. 

№24. Многообразие, распространенность цветковых. 

16 3 неделя 

октября –3 

неделя декабря 

Характеризуют основные черты организации растительного 

организма. Получают представление о возникновении 

одноклеточных и многоклеточныхводорослей, особенностях 

жизнедеятельности растений. Определяют понятия: фотосинтез», 

«пигменты»,«систематика растений», «низшие» и«высшие 

растения». Дают характеристику основных этапов 

развитиярастений. Обсуждают демонстрации,предусмотренные 

программой (работа вмалых группах). Составляют 

краткийконспект текста урока. Готовятсяк устному выступлению. 

Дают общую характеристику водорослей, их отдельных 

представителей. Выявляют сходство и отличия в 

строенииразличных групп водорослей на гербарном материале и 

таблицах. Объясняют 

роль водорослей в природе и жизни человека. Обсуждают 

демонстрации,предусмотренные программой (работа вмалых 

группах). Составляют краткийконспект текста урока. Составляют 

план-конспект темы «Многообразие водорослей». Готовят устное 

сообщениеоб использовании водорослей в пищевой и 

микробиологической промышленности. Демонстрируют знания о 

происхождении высших растений. Дают общуюхарактеристику 

мхов. Распознают нагербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. 

Характеризуют распространение и экологическое значение мхов. 

Выделяютсущественные признаки высшихспоровых растений. 

Дают общую характеристику хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение высших споровыхрастений и распознают их 

представителей на таблицах и гербарных образцах.Зарисовывают в 

тетрадь схемы жизненных циклов высших споровых растений. 

Объясняют роль мхов, хвощей, 

плаунов и папоротников в природе ижизни человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 



№25. Лабораторная работа «Изучение строения 

покрытосеменных растений». 

№26. Лабораторная работа  «Распознавание наиболее 

распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения». 

(работа в малых группах). Составляют план-конспект по темам: 

«Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, 

многообразие и экологическая рольпапоротников». Получают 

представление о современных взглядах учёных на возникновение 

семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их появление. Описывают представителей 

голосеменных 

растений, используя живые объекты,таблицы и гербарные 

образцы. Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. 

Обосновывают значениеголосеменных в природе и жизни 

человека. Выполняют практические работы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа вмалых 

группах). Составляют краткий 

конспект урока. Получают представление о современных научных 

взглядах на возникновение покрытосеменных растений. 

Даютобщую характеристику покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивныечерты, сопровождавшие их появление.Описывают 

представителей покрытосеменных растений, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные 

образцы. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика 

классоводнодольных и двудольных растений». Зарисовывают в 

тетради схемуцикла развития цветкового растения.Характеризуют 

растительные формы 

и объясняют значение покрытосеменных растений в природе и 

жизни человека. Выполняют практические работы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа вмалых 

группах). Составляют краткий 

конспект урока. 

Раздел 4. Царство Животные  

 

№27. Общая характеристика животных. Лабораторная 

работа «Анализ структуры различных биомов суши и 

мирового океана на схемах и иллюстрациях». 

№28. Общая характеристика простейших. Лабораторная 

работа «Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки». 

№29. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах.  

№30. Общая характеристика многоклеточных животных. 

38 4 неделя 

декабря – 2 

неделя мая 

Характеризуют животный организмкак целостную систему. 

Распознаютуровни организации живого и характеризуют каждый 

из них. Объясняютособенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой 

природы.Анализируют родословное древо животного царства, 

отмечая предковыегруппы животных и их потомков. 

Распознают систематические категории животных и называют 

представителей крупных таксонов. Характеризуют структуру 

биоценозов и отмечают роль различных животных в 

них.Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах 

и выявляют причины их взаимоотношений. Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному выступлению с презентацией 

«Мир животных». Дают общую характеристику одноклеточных 



№31. Особенности организации кишечнополостных. 

Лабораторная работа «Изучение плакатов и таблиц, 

отражающих ход регенерации у гидры». 

№32. Многообразие и распространение 

кишечнополостных. 

№33. Многообразие и распространение 

кишечнополостных. 

№34. Особенности организации плоских червей. 

Лабораторная работа «Жизненные циклы печеночного 

сосальщика и бычьего цепня». 

№35. Многообразие плоских червей – паразитов, меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

№36. Особенности организации круглых червей. 

Лабораторная работа «Жизненный цикл человеческой 

аскариды». 

№37. Особенности организации кольчатых червей. 

№38. Многообразие кольчатых червей. 

№39. Многообразие кольчатых червей. Лабораторная 

работа «Внешнее строение дождевого червя». 

№40. Особенности организации моллюсков.  

№41. Многообразие моллюсков. Лабораторная работа 

«Внешнее строение моллюсков». 

№42. Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения и многообразия членистоногих». 

№43. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. 

№44. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

№45. Общая характеристика паукообразных. 

№46. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. 

№47. Общая характеристика класса насекомых. 

животных, отмечая структуры,обеспечивающие выполнение 

функций 

целостного организма. Анализируютроль представителей разных 

видов одноклеточных организмов в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственнойдеятельности. Дают 

развёрнутую характеристику классов Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают представителей саркожгутиконосцев, 

вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику типа 

Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызывающих 

заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярийного 

плазмодия и объясняют причинызаболевания малярией. Отмечают 

мерыпрофилактики малярии и других заболеваний, вызываемых 

споровиками.Дают характеристику типа Инфузории, распознают и 

описывают 

отдельных представителей этого типа.Составляют таблицу 

«Сравнительнаяхарактеристика простейших». Выполняют 

практическую работу «Строениеамёбы, эвглены зелёной и 

инфузориитуфельки».  Характеризуют многоклеточные 

организмы, анализируя типы симметрииживотных. Объясняют 

значениесимметрии для жизнедеятельности организмов. 

Объясняют значение дифференцировки клеток 

многоклеточныхорганизмов и появление первых тканей. Кратко 

описывают представителей типа Губки, подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект 

урока.Готовятся к устному выступлению. Характеризуют 

особенности организации и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов 

кишечнополостныхи сравнивают черты их 

организации.Объясняют значение дифференцировки клеток 

кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного 

типа. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их 

значение для человека. Выполняют практические работыпо 

изучению плакатов и таблиц, иллюстрирующих ход регенерации у 

гидры.Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малыхгруппах). Составляют краткий конспект урока. 

Готовятся к устному выступлению. Дают общую характеристику 

типа Плоские черви. Анализируют систематикутипа. 

Характеризуют представителейкласса Ресничные черви, 

приводятпримеры представителей и отмечаютих роль в 

биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных червей.Распознают черты 

приспособленностик паразитизму в их организации. Приобретают 



№48. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

№49. Тип Иглокожие. 

№50. Происхождение хордовых. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник. 

№51. Общая характеристика позвоночных. Общая 

характеристика рыб. Лабораторная работа «Особенности 

внешнего строения рыб в связи с образом жизни». 

№52. Классы Хрящевые и Костные рыбы. 

№53. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Лабораторная работа 

«Особенности внешнего строения лягушки, связанные с 

ее образом жизни». 

№54. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

№55. Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Лабораторная работа «Сравнительный анализ строения 

скелетов черепахи, ящерицы и змеи». 

№56. Распространение и многообразие форм рептилий. 

№57. Происхождение птиц; первоптицы и их предки; 

настоящие птицы. 

№58. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц. 

№59. Лабораторная работа «Особенности внешнего 

строения птиц, связанные с их образом жизни». 

№60. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

№61. Происхождение млекопитающих. Первозвери. 

Низшие звери. Настоящие звери. Лабораторная работа 

«Изучение строения млекопитающих». 

№62. Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. 

№63. Основные отряды плацентарных млекопитающих. 

Лабораторная работа «Распознавание животных своей 

представления о паразитизмекак о форме взаимоотношений 

организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовывают в 

рабочие тетрадижизненные циклы ленточныхчервей — паразитов 

человека и животных, выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека (инвазивные стадии). 

Характеризуютпредставителей класса Сосальщики.Зарисовывают 

жизненный циклсосальщиков на примере печёночногососальщика, 

выделяя стадии развития,опасные для заражения человека. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа 

в малых группах). Составляют краткий конспекттекста урока. 

Готовятся к устному выступлению и презентации «Плоские 

черви— паразиты человека. Профилактика паразитарных 

заболеваний». Дают общую характеристику типаКруглые черви на 

примере аскаридычеловеческой. Зарисовывают циклразвития 

аскариды и характеризуютстадии развития, опасные для заражения 

человека. Объясняют меры профилактики аскаридоза. 

Приводятпримеры свободноживущих круглыхчервей, оценивая их 

роль в биоценозах.Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малыхгруппах). Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному сообщению Дают общую 

характеристику типаКольчатые черви. Отмечают прогрессивные 

черты организации кольчатыхчервей, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых 

червей; результаты заносят в таблицу.Оценивают значение 

возникновениявторичной полости тела — целома. 

Характеризуют систематикукольчатых червей, распознают 

характерные черты многощетинковых, мало_ 

щетинковых червей и пиявок. Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, а также медицинское 

значение пиявок. Выполняютпрактическую работу «Внешнее 

строение дождевого червя». Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект урока. Дают общую 

характеристику типаМоллюски. Отмечают прогрессивные 

черты организации моллюсков, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и моллюсков;результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков, 

распознают характерные чертыбрюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Объясняютзначение моллюсков в 

биоценозахи значение для человека. Выполняютпрактическую 



местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека». 

№64. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие. 

работу «Внешнее строение моллюсков». Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляюткраткий конспект урока. 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают 

прогрессивныечерты организации членистоногих, 

сопровождавшие их возникновение.Проводят сравнительный 

анализ организации кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематикумоллюсков и их происхождение. 

Даютобщую характеристику класса ракообразных; анализируют 

особенности организации речного рака. Характеризуют 

систематику ракообразных, их 

разнообразие; распознают представителей высших и низших 

ракообразных;приводят примеры. Оценивают роль 

ракообразных в природе. Дают общую характеристику класса 

Паукообразные; анализируют особенности организации паука-

крестовика. Характеризуют разнообразие 

паукообразных;распознают представителей класса— 

пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и 

медицинскоезначение паукообразных. Дают общую 

характеристику класса Насекомые;анализируют особенности 

организации таракана. Различают типы развития насекомых. 

Характеризуют систематику насекомых, их 

разнообразие;сравнивают представителей различных 

отрядов. Распознают представителейосновных отрядов насекомых; 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в природе и 

значение длячеловека. Описывают представителейкласса 

Многоножки и приводят примеры представителей. Выполняют 

практические работы, предусмотренные программой. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой(работа в малых 

группах). Составляюткраткий конспект урока. 

Готовятпрезентацию. Дают общую характеристику 

типаИглокожие. Характеризуют основные группы иглокожих, 

приводят примеры представителей. Анализируютзначение 

иглокожих в биоценозах.Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект урока. Дают общую 

характеристику хордовыхна примере ланцетника. 

Проводятсравнительный анализ организациикольчатых червей и 

членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают 

систематику хордовых, давая оценку главных направлений 

развитиягруппы. Обсуждают демонстрации, 



предусмотренные программой (работа вмалых группах). 

Составляют краткийконспект урока. Дают общую характеристику 

подтипаПозвоночные на примере представителей надкласса рыб. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

рыб,сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации ланцетников и рыб; 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие рыб и ихпроисхождение. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. 

Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые 

рыбы; приспособительные особенностик среде обитания. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Выполняют практическую работу«Особенности внешнего 

строения рыб,связанные с образом жизни». Обсуждают 

демонстрации, предусмотренныепрограммой (работа в малых 

группах).Составляют краткий конспект урока. Дают общую 

характеристику классаЗемноводные на примере лягушки. 

Отмечают прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие ихвозникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации рыб и амфибий; результаты заносят в 

таблицу.Характеризуют систематику рыб и ихпроисхождение. 

Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности амфибий. Характеризуют 

многообразиеземноводных и приспособительные 

особенности к околоводной средеобитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение амфибий. Выполняют 

практическую работу и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малыхгруппах). 

Составляют краткий конспект урока. Готовят 

презентацию«Древние земноводные. Выход насушу». Дают 

общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере 

ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, 

сопровождавшиеих возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации амфибийи рептилий; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и их 

происхождение.Описывают строение и 

особенностижизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также 

приспособительные особенности кразнообразным средам 

обитания. Оценивают экологическое значение рептилий. 



Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство 

в воде, воздухе и на суше».  Дают общую характеристику 

классаПтицы. Отмечают прогрессивные черты организации 

группы, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рептилий и птиц; результаты 

заносят втаблицу; отмечают приспособления 

птиц к полёту. Характеризуют систематику птиц; их 

происхождение исвязь с первоптицами. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразиепредставителей класса, называют основные отряды и 

экологические группы птиц. Оценивают экологическое 

ихозяйственное значение птиц. Выполняют практическую работу и 

обсуждают демонстрации, предусмотренныепрограммой (работа в 

малых группах). 

Составляют краткий конспект урока.Готовят презентацию. Дают 

общую характеристику классаМлекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты организации млекопитающих, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительныйанализ организации рептилий и млекопитающих; 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематикумлекопитающих и их происхождение.Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуютмногообразие млекопитающих; 

описывают основные отряды: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие,Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др.;приводят примеры 

представителей разных групп, а также приспособительные 

особенности к разнообразным средамобитания. Оценивают 

экологическое инароднохозяйственное значение млекопитающих. 

Объясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и 

регуляции численностиживотных, наносящих вред 

человеку.Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малыхгруппах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовят презентации «Древние млекопитающие», «Основные 

отряды млекопитающих. 

Господство в воде, воздухе и на суше». 

Раздел 5. Вирусы  2 3 неделя мая Дают общую характеристику вирусов ибактериофагов, 



 

№65. Общая характеристика вирусов. История их 

открытия.  

№66. Вирусы – возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. 

запоминают историюих открытия. На конкретных примерах 

показывают особенности организации вирусов как 

внутриклеточныхпаразитов на генетическом уровне. 

Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. 

Приводят примеры вирусов, вызывающих инфекционные 

заболевания у человека иживотных. Объясняют необходимостьи 

меры профилактики вирусных заболеваний. Запоминают гипотезы 

возникновения вирусов. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых 

группах).Составляют краткий конспект урока.Готовят 

презентации. 

Раздел 6. Заключение  

 

№67. Основные области применения биологических 

знаний. 

1 4 неделя мая Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа 

в малыхгруппах). 

Резервное время – 3 ч (уроки №68 – 70)  4-5 неделя мая  

 

Учебно-методическое и материально техническое 
в том числе ЦОР) обеспечение учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса         предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) по 

биологии 7 кл. 
Основная учебно-методическая литература: 

 Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

Дополнительная учебнометодическая литература 
 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.— М.: Дрофа, любое издание. 

Литература для учащихся 
 Никимов А.И. Биология. Справочник школьника. 

 Детская энциклопедия «Я познаю мир». 

 Трайтак Д.И. Растения. Грибы Бактерии. 



 Энциклопедия животных. 

 И.Акимушкин Мир животных. М: Мысль 

Интернет - ресурсы: 
1. http://bio/1september/ru - газета «Биология» (приложение к газете 1 сентября) 

2. www.sbio/enfo - научные  новости биологии; 

3. www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования; 

4. www.km.ru/edikation - учебные материалы и словари «Кирил и Мифодий»; 

5. http://www.rusedu.ru – педсовет; 

6. http://school-collection.edu.ru –единая коллекция ЦОР. 

  

 «Программы основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Концентрический курс. 

Москва, Дрофа, 2013 г.», 

  ООП ООО МБОУ «Кушкинская основная общеобразовательная школа»,   

 учебный план МБОУ «Кушкинская основная общеобразовательная школа», 

 Закон об образовании 

Материально техническое обеспечение 
Библиотечный фонд. 

Основная учебно-методическая литература: 
 Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/20/rabochaya-programma-7-klass-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sbio%2Fenfo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7v1gPWpTR8lvO8Ke8Obyr7K1ocg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Fedikation&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED-_nY4q1FWvlkQE8jdoBHpn4FwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3ffcZ9TiHwWE38zYsDpNNYNNhcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw


 Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: методическое пособие.— М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 
Дополнительная учебнометодическая литература 

 Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тетрадь для 

 лабораторных работ и самостоятельных наблюдений.— М.: Дрофа, любое издание. 

 Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тетрадь для оценки качества 

 знаний, в 2 ч.— М.: Дрофа, любое издание. 

 Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа, 

 любое издание. 

 Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В.Н. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

дидактическиекарточкизадания.— М.: Дрофа, любое издание.2012 г. 

 Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России— М.: Дрофа, любое издание. 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.— М.: Дрофа, любое издание. 

 Акперова А.И. Уроки биологии в 7 классе по учебно-методическому комплекту Биология. Многообразие организмов. 7 класс 

Н.И.Сонина  А.И.Акперова. – М.: Дрофа, 

 Семенцова В.Н. Биология.  Технологические карты уроков: Метод. Пособие.- СПб 

 Биология.. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя / Сост. Сонин Н.И. – 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Тарасов А.К. Ботаника, зоология, химия. Книга для учителя и учащихся. – Смоленск: Русич, 1999.-256 с. – (Веселый урок). 

 Гигани О.Б., Общая биология.- М.: «Уникум-Центр», 1999. 

 Днепров Э.Д. Сборник нормативных документов. Биология.- М: Дрофа, 2004. 



 Высоцкая М.В. Биология. Многообразие организмов. 7 класс: поурочные планы по учебнику Сонина Н.И. - Волгоград: Учитель, 2007 

 Мамонтов С.Г. Основы биологии: книга для самообразования. М: Просвещение 1992. 

 Литература для учащихся 

 Никимов А.И. Биология. Справочник школьника. 

 Детская энциклопедия «Я познаю мир». 

 Зверев И.Д. Хрестоматия для чтения по анатомии. 

 Трайтак Д.И. Растения. Грибы Бактерии. 

 Энциклопедия животных. 

 И.Акимушкин Мир животных. М: Мысль 1999. 

Печатные пособия 
 Портреты ученых биологов 

 Комплект таблиц 

 Набор раздаточного дидактического материала 

Учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 
 Лупа ручная 

 Микроскоп лабораторный 

 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

 Демонстрационный материал. 
 Модели 
Модели цветков различных семейств: (для магнитной доски) 



 Модели остеологические 
 Скелеты позвоночных животных: 

 Скелет кошки 

 Разборный скелет лягушки 

 Части скелета позвоночных 

 Скелет человека 

 Набор моделей по строению позвоночных животных: 

 Внутреннее строение человека 

 Набор моделей по анатомии растений: (для магнитной доски) 

 Растительная клетка 

 Зерновка пшеницы 

 Клеточное строение корня 

 Клеточное строение листа 

 Клеточное строение стебля 

 Набор моделей по строению беспозвоночных животных: 

 Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

 Внутреннее строение жука 

 Модели –аппликации 
 Круговорот биогенных элементов: 



 Размножение и развитие хордовых 

 Размножение различных групп растений: 

 Размножение папоротника 

 Размножение сосны 

 Размножение одноклеточной водоросли 

 Размножение мха 

 Размножение многоклеточной водоросли 

 Размножение шляпочного гриба 

 Строение клеток растений и животных: 

 Строение цветка 

 Ткани животных и человека 

 Растительные ткани 

 Разнообразие клеток живых организмов 

 Циклы развития паразитических червей: 

 Цикл развития аскариды 

 Цикл развития бычьего цепня 

 Муляжи 
 Плодовые тела шляпочных грибов 

 Муляжи Овощи и  Фрукты 



 Натуральные объекты 
 Гербарии: 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп: 

 Деревья и кустарники 

 Основные группы растений 

 Растительные сообщества 

 Дикорастущие растения 

 Культурные растения 

 Влажные препараты: 
 Влажные препараты иллюстрирующие внутреннее строение животных: 

 Внутренне строение рыбы 

 Внутреннее строение лягушки 

 Внутреннее строение речного рака 

 Внутреннее строение дождевого червя 

 Внешнее строение паразитических червей 

 Внешнее строение змеи 

 Микропрепараты 
Коллекции: 

 Вредители сельскохозяйственных культур         

 Коллекции плодов и семян 



 Натуральный фонд 
 Комнатные растения 

 Технические средства обучения 
 Компьютер 

 Мультимедиапроэктор. 

 Динамики 

Экранно-звуковые пособия . 
 учебные презентации к урокам) 

ЦОР по биологии растений и животных. 
 Учебные диски и диски  к учебникам линии Н.И. Сонина. 

 ЭОР к учебникам линии Н.И. Сонина.(учебные презентации к урокам) 

Интернет - ресурсы: 
 http://bio/1september/ru - газета «Биология» (приложение к газете 1 сентября) 

 www.sbio/enfo - научные  новости биологии; 

 www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования; 

 www.km.ru/edikation - учебные материалы и словари «Кирил и Мифодий»; 

 http://www.rusedu.ru – педсовет; 

 http://school-collection.edu.ru –единая коллекция ЦОР. 

Учебная мебель 
 Столы ученические 

 Стулья ученические 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/20/rabochaya-programma-7-klass-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sbio%2Fenfo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7v1gPWpTR8lvO8Ke8Obyr7K1ocg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Fedikation&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED-_nY4q1FWvlkQE8jdoBHpn4FwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3ffcZ9TiHwWE38zYsDpNNYNNhcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw


 Доска классная магнитная 

 Настенные плакаты – стенды 

 Шкафы застекленные 

  
 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7-го класса составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство». 

Программа разработана под руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б.М.Йеменского. (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Йеменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Б.М.Йеменский, Л.А.Йеменская, И.А.Горяева, А.С.Питерских. -5-е изд. - М.: 

Просвещение. 2016) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Предмет 

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 7-м классе в объёме не менее 35 часов. 

Учебно-методический комплект включает в себя авторскую программу для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» для 5-8 классов под редакцией 

Б.М.Йеменского, учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс». (Йеменская Л.А. -М.: Просвещение, 2013), развёрнутое тематическое (поурочное) 

планирование по программе Б.М.Йеменского для 1 - 8 классов. 

Для организации учебного процесса и реализации рабочей программы используется очная 

форма обучения, в основе которой лежит классно-урочная система.Кроме того, рабочая программа 

предполагает и внешкольную форму обучения в виде домашних заданий, экскурсий и выставок. 

Для достижения поставленных целей на уроках используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, демонстрация и анализ репродукций 

картин и других произведений художников, фильмов, презентаций); репродуктивный 

(самостоятельная практическая деятельность или деятельность по алгоритму на основе показа 

учителя); исследовательский (углубленное изучение предмета или явления); контроль и 

отслеживание результатов обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовать 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 художественной 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 создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 



художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); развитие потребности в 

общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности: осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает 

Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры Основы композиции в 

конструктивных искусства 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква - строка - текст Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и 

пространство 

От плоскостного изображения к объемном} макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Задание как сочетание различных объемов. Поднятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город 

сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города Г ород, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в городе. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты - архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 



Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом - мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер который мы создаем. 

Пугало в огороде, или ...под шепот фонтальных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Моделируешь себя - моделируешь мир. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урок 

а 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

Дата 

проведени 

урока 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек 

 

Художник - 

дизайн - 

архитектура. 

Искусство 

композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры 

8   

1 

2 

Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Г армония. 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесём порядок в 

хаос!» 

2 Находить в окружающем рукотворном мире примеры 

плоскостных и объемно-пространственных 

композиций. Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные плоскостные 

композиции из 1—4 и более простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по принципу 

симметрии или динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в 

практической работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, 

статику и композиционный ритм. 

 

3 

Прямые линии и 

организация 

пространства 

1 Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в 

организации пространства. Использовать прямые 

линии для связывания отдельных элементов в единое 

композиционное целое или, исходя из 

 



   образного замысла, членить композиционное 

пространство при помощи линий. 

 

4 

Цвет - элемент 

композиционног о 

творчества 

1 Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в 

живописи и в конструктивных искусствах. Применять 

цвет в графических композициях как акцент или 

доминанту. 

 

5 
Свободные 

формы: линии и 

тоновые пятна 

1 Понять роль свободных форм(линий и тоновых пятен) 

в конструктивных искусства. Применять свободные 

формы в графических композициях. 

 

6 

Буква — строка — 

текст. Искусство 

шрифта 

1 Понимать букву как исторически сложившееся 

обозначение звука. Различать «архитектуру* шрифта 

и особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в 

качестве элементов графической композиции. 

 

7 

Когда текст и 

изображение 

вместе. 

Композиционны е 

основы 

макетирования в 

графическом 

дизайне 

1 Понимать и объяснять образно-информационную 

цельность синтеза слова и изображения в плакате и 

рекламе. Создавать творческую работу в материале. 

 

8 

В бескрайнем 

мире книг и 

журналов. 

Многообразие 

форм 

графического 

дизайна 

1 Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального разворота. 

Создавать практическую творческую работу в 

материале. 

 

В мире вещей и зданий 

 Художественны й 

язык 

конструктивны х 

искусств 

8   

9 

10 

Объект и 

пространство 

От плоскостного 

изображения к 

объемному макету 

2 Развивать пространственное воображение. Понимать 

плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на 

них сверху. Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка — вертикаль, круг 

— цилиндр, шар и т. д. Применять в создаваемых 

пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы. 

 

11 
Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

1 Анализировать композицию объемов, составляющих 

общий облик, образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объемов и 

 



 макете  

их сочетаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности 

и целесообразности конструкции. Овладевать 

способами обозначения на макете рельефа местности и 

природных объектов. Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска композиционной 

выразительности. 

 

12 

Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемов. Понятие 

модуля 

1 Понимать и объяснять структуру различных типов 

зданий, выявлять горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. Применять 

модульные элементы в создании эскизного макета 

дома. 

 

13 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

1 Иметь представление и рассказывать о главных 

архитектурных элементах здания, их изменениях в 

процессе исторического развития. Создавать 

разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

 

14 

Красота и 

целесообразное 

ть. Вещь как 

сочетание объемов 

и образ времени 

1 Понимать общее и различное во внешнем облике вещи 

и здания, уметь выявлять сочетание объемов, 

образующих форму вещи. Осознавать дизайн вещи 

одновременно как искусство и как социальное 

проектирование, уметь объяснять это. Определять 

вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего 

и вчерашнего. Создавать творческие работы в 

материале. 

 

15 

Форма и материал 1 Понимать и объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь формы и материала. Развивать 

творческое 

воображение, создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых вещей. 

 

16 

Цвет в 

архитектуре и 

дизайне. Роль 

цвета в 

формотворчеств 

е 

1 Получать представления о влиянии цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять особенности цвета в 

живописи, дизайне, архитектуре. Выполнять 

коллективную творческую работу по 

теме. 

 

Город и человек 

 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека 

12   

17 

18 

Город сквозь 

времена и 

страны. Образы 

материальной 

2 
Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурных художественных стилей 

разных эпох. Понимать значение 

архитектурно-пространственной композиционной 

 



 

культуры 

прошлого 

 

доминанты во внешнем облике города. Создать образ 

материальной культуры прошлого в собственной 

творческой работе. 

 

19 

20 

Город сегодня и 

завтра. Пути 

развития 

современной 

архитектуры и 

дизайн 

2 Осознавать современный уровень развития 

технологий и материалов, используемых в архитектуре 

и строительстве. Понимать значение преемственности 

в искусстве архитектуры и искать собственный способ 

«примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. Выполнять в материале 

разнохарактерные практические творческие работы. 

 

21 
Живое 

пространство 

города. Г ород, 

микрорайон, улица 

1 Рассматривать и объяснять планировку города как 

способ оптимальной организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие работы, 

развивать чувство композиции. 

 

22 

23 

Вещь в городе и 

дома. 

Городской 

дизайн 

2 Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства. Иметь представление об историчности 

и социальности интерьеров прошлого. Создавать 

практические творческие работы в техниках коллажа, 

дизайн- проектов. Проявлять творческую фантазию, 

выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать 

ситу ацию в процессе работы. 

 

24 

25 

Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно 

-вещной среды 

интерьера 

2 Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). а также 

индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие работы с опорой 

на собственное чувство композиции и стиля, а также на 

умение владеть различными художественными 

материалами. 

 

26 

27 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно 

ландшафтного 

пространства 

2 Понимать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры. Использовать 

старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования 

архитектурноландшафтных объектов(лес , водоем, 

дорога ит.д.) 

 

28 

Ты — 

архитектор. 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление. 

1 Совершенствовать навыки коллективной работы над 

объемно-пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете свое чувство 

красоты, а также художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-смысловой логикой 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 



 

Образ человека и 

индивидуально 

е 

проектирован!! 

е 

7   

29 

Мой дом — мой 

образ 

жизни. Скажи 

мне. как ты 

живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом 

1 Осуществлять в собственном архитектурно-

дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своем будущем жилище. Учитывать в 

проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические 

задачи. Проявлять знание законов композиции и 

умение владеть художественными материалам 

 

30 

Интерьер, который 

мы создаем 

1 Понимать и объяснять задачи зонирования 

помещения и уметь найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей 

собственной комнаты или квартиры образно-

архитектурный композиционный замысел. 

 

31 

Пугало в огороде, 

или ... под шепот 

фонтанных струй 

1 Узнавать о различных вариантах планировки дачной 

территории. Совершенствовать приемы работы с 

различными материалами в процессе создания проекта 

садового участка. Применять навыки сочинения 

объемнопространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны. 

 

32 

Мода, культура и 

ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

1 Приобретать общее представление о технологии 

создания одежды. Понимать как применять законы 

композиции в процессе создания одежды (силуэт, 

линия, фасон), использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды как нового 

эстетического направления и как способа 

манипулирования массовым сознанием 

 

33 

Встречают по 

одежке 

1 Использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных комплектов одежды. Создавать 

творческие 

работы, проявлять фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать материалы. 

 

34 

Автопортрет на 
каждый день 

1 Понимать и объяснять, в чем разница между 

творческими задачами, стоящими перед гримером и 

перед визажистом. Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу 

как единое композиционное целое. Вырабатывать 

четкое ощущение эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики прически в 

повседневном быту. Создавать практические 

творческие работы в материале. Понимать 

имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую 

различные аспекты моды, визажистику, 

парикмахерское дело, ювелирную пластику, 

фирменный стиль и т. д., 

 



   

определяющую поведение и контакты человека в 

обществе. Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной деятельности. 

 

35 

Моделируя себя — 

моделируешь мир 

(обобщение темы) 

1 Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде 

всего нужно „«быть», а не «казаться». Уметь видеть 

искусство вокруг 

себя, обсуждать практические творческие работы, 

созданные в течение учебного года. 

 

 Итого: 35   

На уроках изобразительного искусства в 7-м классе используются следующие формы 

организации учебных занятий: индивидуальную и коллективную творческую работу. 

Основными видами деятельности на уроках являются: изображение на плоскости или в 

объёме (с натуры и по представлению), художественный анализ произведений искусства, 

изучение художественного наследия, работа с текстом учебника и иллюстративным 

материалом, конструирование и моделирование, запись терминов и основ изучаемого 
материала в тетрадь, ведение диалога с опорой на жизненный опыт и полученные знания. 

Формы и средства контроля 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с 

учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки 

результатов художественного образования являются знания, результатов обучения - умения, 

навыки и результатов воспитания - мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после 

прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле 

учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после 

прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки- 

задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного, итогового) 



 

Система оценки достижений учащихся. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если учащийся: 

а) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

б) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

а) овладел программным материалом, но но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

а) основной программный материал знает нетвердо, 

б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. Критерии 

оценивания знаний и умений Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству 

оцениваются по результатам выполнения практических заданий. 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. Верно, решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«Оценка 4» - выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но 

ученик допускает неточности в выполнении работы. Умеет подметить, но не совсем точно 

передаёт в изображении наиболее характерное. 

«Оценка 3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы (восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требующая корректировку со 

стороны учителя. 

«Оценка 2» 

обучающийся допускает грубые ошибки в работе. 

Этапы оценивания детской работы: 

-как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 





 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(утвержден приказом Минобразования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года, №1897); 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года, №253) 

и учебно-методических документов: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России // сост. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков. В.А. Тишков. – М., Просвещение, 

2011  

 Сборник нормативных документов //сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М., 

Дрофа, 2007; 

 Примерная (типовая) образовательная программа основного (среднего) общего 

образования; 

 «Музыка. 5 – 7 классы», авторы Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская // Музыка. 5-8 

классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. 

– М., Просвещение, 2017 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Исходя из 

общей цели, на уроках музыки в 7 классе решаются следующие основные задачи 

преподавания: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения  через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире - художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства: 

 фольклор, 

 музыка религиозной традиции, 
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 золотой фонд классической музыки, 

 сочинения современных композиторов 

в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности 

на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к 

культуре других народов мира. 

Виды музыкальной деятельности на уроках: 

Слушательская деятельность 

- восприятие 

- расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью 

Исполнительская деятельность 

-хоровое и ансамблевое пение; 

-пластическое интонирование и музыкальные движения; 

-инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; 

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи 

Творческая деятельность 

-размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений); 

-художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений); 

-самостоятельная индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность; 

-подбор музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку и др. 

Методы музыкального обучения: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод перспективы и ретроспективы в обучении; 

 метод создания «композиций»; 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании на уроке 

музыки как вида искусства ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые 

особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие виды 

искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте 

человечества, помогают осознавать вечные темы искусства и жизни. Нравственно-

эстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-

педагогической идеи – содержательного стержня урока музыки. Данная программа не 

подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года зависит от интерпретации учителем той 

или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития учащихся каждого конкретного класса. 

 

III. Место предмета «Музыка» в учебном плане 
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Программа рассчитана на 35 часа (35 недель) – 1 час в неделю. 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться 

в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата 

музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

 

V. Результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение курса «Музыка» обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных 

работ; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
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- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 
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 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

 Музыка как вид искусства. 

 Народное музыкальное творчество. 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

 Современная музыкальная жизнь. 

 Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 
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музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 
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Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 

в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

Тематический план рабочей программы учебного предмета «Музыка» 

 

№ темы 

(раздела, 

главы) 

Наименование изучаемой темы 

(раздела, главы) 

Всего 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии 17 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 

         Итого за год 35 

 

 

VII. Тематическое планирование (1 час в неделю, 35 учебных недель) 

 

№ 

урока 
Наименование изучаемой темы 

Всего 

часов 
Формы контроля 

 Особенности музыкальной драматургии  17  

1-2 
Классика и современность. Музыкальная 

драматургия – развитие музыки 
2 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

3 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве 

1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

4 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

5 
В концертном зале. Симфония. Симфония №40 

В.А.Моцарта. 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

6 Литературные страницы. «Улыбка» Р.Брэдбери.  1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

7 Симфония №5 Л.Бетховена 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

8 Героическая тема в музыке. 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

9 В музыкальном театре. Балет 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

10-11 Камерная музыка. Вокальный цикл 2 
Устный опрос 

Хоровое пение 
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Восприятие музыки 

12 Инструментальная музыка. Этюд.  1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

13 Транскрипция. Прелюдия. 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

14 
Концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

15 «Concerto grosso» А.Шнитке. 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

16 Сюита 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

17 Обобщающий урок 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 
 

 Основные направления музыкальной культуры 18  

18 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. «Высокая месса» И.С.Баха. 

От страдания к радости 

1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

19 
Литературные страницы. «Могила Баха» 

Д.Гранина 
1 

Письменный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

20-21 
«Всенощное бдение» С.Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени» 
2 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

22 
Литературные страницы. «Христова Всенощная» 

И.Шмелева 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

23-25 
Рок-опера «Иисус Христос- - суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы 
3 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

26 
Светская музыка. Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л.Бетховена. 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

27 
Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 

В.А.Моцарта 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

28 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

Письменный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

29 
Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси 
1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

30 Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея 1 

Письменный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 
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31 Музыка народов мира 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

32 Международные хиты 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

33-34 Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 2 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

35 Обобщающий урок 1 

Устный опрос 

Хоровое пение 

Восприятие музыки 

      Итого за год 35  

 

               VIII. Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник:  

 Музыка. 7 кл.: учеб.для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. - М.: Просвещение, 2011 

Пособия для учителя: 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Уроки музыки. 7-8 класс: методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2017 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс. М.: Просвещение 

 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс (MP3). М.: 

Просвещение 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов), М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М., Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 
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15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г.. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 

40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 

41.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 
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Рабочая программа 

по второму иностранному языку (немецкому) 

для 7 класса 

(первый год обучения) 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО);  
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования»;  
СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

24» 

Положение о рабочих программах МБОУ «СОШ №24»  
Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-

9 классы. М.М. Аверин, Москва, «Просвещение».  
Книга для учителя. Аверин М.М.,Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.: Немецкий язык. 

Го-ризонты. Москва, «Просвещение».  
Контрольные задания. Аверин М.М.,Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. (5-6 классы). 

Рабочая программа предусматривает реализацию содержания (частично или полностью) в 

дистанционном формате с применением цифровых образовательных ресурсов (Сетевой журнал, 

Skype, Zoom, Учи.ру, ЯКласс) 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 70 учебных часов, по 2 часа в неделю. 
Рабочая программа объединяет учебный материал УМК «Горизонты» за 5 и 6 классы. 
Содержание и логика изучения не отличается от содержания авторской программы  
М.М. Аверин, «Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы. Москва, «Просвещение». 
 

Планируемые образовательные результаты 
 

Личностные результаты 
 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.  

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
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- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,  
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.  

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

- 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 
 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности).  
- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, 

составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию).  
- 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 (определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно).  
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов).  
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности). 
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- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными).  
- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать 

содержание и форму текста).  
- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями).  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем 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.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  
- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических  
и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 
 

Предметные результаты 
 

Говорение. Диалогическая и монологическая 

речь Ученик научится:  

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 
комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-
чаемого языка;

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (о 
каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, 
о внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, 
об известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях);

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

 формулировать аргументы за и против;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы;
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.


Ученик получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста;
 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.).


Аудирование 

Ученик научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-
которое количество неизученных языковых явлений.


Ученик получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова.


Чтение

Ученик научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-
ченном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-
ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.


Ученик получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев.


Письменная речь 

Ученик научится:
 писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-
желания;

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.


Ученик получит возможность научиться:

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-
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прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.


Языковые навыки и средства оперирования ими


Орфография и пунктуация 

Ученик научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах.
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.


Ученик получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков.


Фонетическая сторона 

речи Ученик научится:
 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова немецкого языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-
щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблю-
дая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.


Ученик получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.


Лексическая сторона 

речи Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основ-

ные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: «Межлично-
стные взаимоотношения», «Мой лучший друг / подруга», «Животные», «Школьная 
жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход по магазинам», «Мой дом», «Это 
вкусно», «Свободное время», «Внешность и мода», «Праздники», «Мой город», «Ка-
никулы». «Каникулы», «Погода, климат», «Выбор профессии», «Дружба», «Средства 
массовой информации», «Жизнь в обществе», «Внешность и мода», «Школьная 
жизнь», «Известные личности».

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:
- имена существительные при помощи суффиксов -er,-in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, - 
ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um,приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прилага-  
тельных, словосочетаний (dasSprechen, dasÄußere, dasZähneputzen, 
dasZusammenleben);безаффиксального сокращения глагола (derStreit, derVortrag);  
- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, пристав- 

ки un-; 

- наречия при помощи суффикса-lich, -ig, приставокun-, super-; 

- причастия с помощью суффикса -t. 
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Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 
образованные спомощьюотделяемых и неотделяемых приставок;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности(zuerst, dann, zumSchluss, deshalb, also);
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы.


Грамматика 

Ученик научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-
дачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-
щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи:
- предложениясименнымсказуемымтипа: DasistUli/ einJunge. Eristklein;  
- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- безличныепредложения (Esregnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil;  
- сложноподчиненные предложения cпридаточными условия и времени с союзом 
wenn;  
- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном, винительном и дательном падежах;  
- глаголы в настоящем времени (Präsens), в т.ч. глаголы с изменяемой корневой 
глас-ной и отделяемой приставкой, модальные глаголы;  
- глаголыhabenиsein в прошедшемвремениPräteritum; 

- слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в прошедшем времени Perfekt;  
- глаголы в повелительном наклонении (Imperativ) в формальной и неформальной си-
туациях общения;  
- личные и притяжательные местоимения;  
- личные местоимения в винительном падеже (в качестве прямого дополнения и кос-
венного дополнения после предлога für), в дательном падеже;  
- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 

- наречие gernв сравнительной и превосходной степени (lieber, amliebsten); 

- отрицаниеnicht, kein, nein, doch; 

- предлогивремени (im, am, um, ab, von, bis); 

- предлогинаправления (aus, nach); 

- предлогиместа (in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an). 
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Ученик получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи:

 - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (im, am, vom, zum);

 - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (ins, ans, aufs);

 - отрицаниеnichts;
 - имена существительные с предлогами, требующими дательный падеж (seit, 

bei, aus, nach,zu, bei, von, mit);
 - сложносочиненные предложения с союзами aber, deshalb;
 - глаголы с отделяемыми приставками в прошедшем времени Perfekt.


- имена прилагательные в превосходной степени (derwichtigsteTag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзамиalsиwie. 
 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится:  
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии;
 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к средст-

вам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.
 

Ученик получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний;
 находить сходство и различие в традициях России и Германии.

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике.
 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
 
 

Содержание учебного предмета 

7класс (68 часов) 
 

Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.  
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 
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4. Окружающий мир.Природа.Животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местно-
сти.  

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

6. Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха. Питание. Спорт.  
7. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  
8. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государст-

венные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, традиции и обычаи. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь  
Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о 

дороге, благодарить за информацию), диалог-расспрос (о себе, о друзьях, о хобби, о 

распорядке дня), диалог-обмен мнениями (о необходимости карманных денег, о моде, о 

выборе профессии).  
Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5-3 минут. 
 

Говорение (монологическая речь)  
Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о школьных 

уроках, о хобби, о домашних животных, о предпочтениях в еде, о дружбе, о внешности, о 

своей комнате, о своем городе с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и 

против с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологиче-ского высказывания – 1,5-2 минуты. 
 

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.  
Жанры текстов: прагматические, информационные.  
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление.  
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

 

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, объявление, смс и др.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
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могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – 500 –700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения –200 –350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать открытку с поздравлением (объемом 30 слов, включая адрес), составлять спи-

сок покупок, план путешествия.
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в рамках 

изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной задачей.
 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов;
 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака) после порядковых числительных, в конце предложения.
 

Фонетическая сторона речи  

 Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их адекват-
ного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: соблю-
дение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога / 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда).

 Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в сложных 
словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение пред-
ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений.

 

Лексическая сторона речи  

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише рече-
вого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 700 
единиц: приветствия, термины родства, обозначение возраста, профессии, названия живот-
ных, цветов, континентов и частей света, описание распорядка дня, дней недели, времени 
суток, хобби, названия помещений в доме, предметов мебели, название продуктов питания
и блюд, название месяцев и времен года, название частей тела человека, предметов одежды, 
видов транспорта, названияявлений природы, названия видов отдыха во время каникул, 

средства для выражения своих чувств, аргументация за и против, выражение согласия и не-
согласияс предложением собеседника (например, в ситуации планирования праздника или 

каникул), средства для разрешения конфликтной ситуации.  
 Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (derSport, 

dieMusik, das Klima, dasRadio, derRhythmus, tolerantи др.) и заимствований из английского 
языка (dieE-Mail, dieJeans, dasKetchupи др.).

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существительных
-er, -in,-tät, -tion, -chen, -ung, -keit; суффиксы прилагательных ig, -isch, -lich; префиксыun-, 
super-), суффикснаречий-lich;суффикспричастий -t,приставки глаголов auf-, aus-, zu-, be-, 
ein-, mit-, nach-;словосложение (Campingplatz, Badehose), конверсия (Zähneputzen – 
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dasZähneputzen, zusammenleben–dasZusammenleben, danken–derDank). Синонимы, антони-
мы. Лексическая сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи  
 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений.
 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное, вопросительное(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка 
слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении.

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 
союзами aber, deshalb.

 Навыки употребления имен существительных в единственном и множественном чис-
ле, в именительном, винительном и дательном падежах, с определенным, неопределенным и 
нулевым артиклем, личных местоимений.

 Навыки распознавания и употребления в речи глаголов в настоящем времени 
(Präsens), в т.ч. в повелительном наклонении;глаголов haben, sein в прошедшем времени Prä-
teritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени Perfekt;

 Навыки распознавания и употребления в речи предлогов (in, an, aus, am, von…bis, umи
др.)

 Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, doch.



Социокультурные знания и умения
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полученные 
на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-
го характера). Это предполагает овладение:

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке;
 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях, распространенных образцов 

фольклора и современной культуры (стихи, песни и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий в Герма-
нии, Австрии и Швейцарии);

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения;

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, со-
держащими, в том числе страноведческий комментарий.
 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и анг-
лийским языком;

 игнорировать незнакомое;
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств.
 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений:  

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-
кращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами;

 самостоятельно работать в классе и дома.


Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений:

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).
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Тематическое планирование, 7 класс (70 часов) 
 

Тема (предметное Характеристика основных видов  
Контроль  

содержание речи) учебной деятельности учащихся 
 

 

  
 

     
 

  Kennenlernen (Знакомство) (4 часа)*  
 

    
 

Межличностные взаи- - Приветствовать людей в ситуа-  Диалог этикетного харак- 
 

моотношения  с друзья- ции «Знакомство» формального и  тера в ситуации «Знаком- 
 

ми и в школе.  неформального характера (соблю-  ство». 
 

Немецкоязычные страны дая произносительные нормы и ин-  Чтение с пониманием ос- 
 

и Рос- тонацию).  новного содержания. 
 

сия.Географическое  по- - Представляться и называть ад-  Отдельные задания из лек- 
 

ложение,    столицы    и рес проживания (используя глаголы  сико-грамматического тес- 
 

крупные города  heiβen, wohnen, seinв первом, вто-  та по теме 
 

  ром лице и вежливой форме).   
 

  - Заполнять анкету о себе (соблю-   
 

  дая правила орфографии).   
 

  - Произносить свое имя по буквам.   
 

  - Говорить о своих предпочтениях   
 

  (используя глагол mögen).   
 

  - Запрашивать информацию у   
 

  собеседника (соблюдая правильный   
 

  порядок слов и интонацию в   
 

  вопросительных предложениях).   
 

  - Вести диалог этикетного характе-   
 

  ра в ситуации бытового общения   
 

  (приветствовать, прощаться, узна-   
 

  вать, как дела, знакомиться, рас-   
 

  спрашивать о возрасте).   
 

  - Читать и писать по образцу со-   
 

  общения в чате.   
 

  - Читать и воспринимать на слух   
 

  наименования достопримечательно-   
 

  стей и формулы приветствия не-   
 

  мецкоязычных стран   
 

     
 

  Meine Klasse (Мойкласс) (4часа)  
 

   
 

Школьное образование, - Вести диалог-расспрос о люби-  Отдельные задания из 
 

школьная жизнь,  мых и нелюбимых школьных пред-  лексико – 
 

изучаемые предметы и метах (используя глаголы mögenи  грамматического теста по 
 

отношение к ним. hassenв утвердительных и  теме. 
 

Переписка с  вопросительных предложениях,  Монологическое 
 

зарубежными  определенный и неопределенный  высказывание о своём 
 

сверстниками.  артикль).  классе. 
 

Мои друзья.Лучший - Рассказывать о своем друге  Чтение с пониманием ос- 
 

друг/подруга  (используя притяжательные  новного содержания. 
 

  местоимения mein, dein, знакомые  Аудирование с 
 

  глаголы в 1 и 3 лице и простые  пониманием основного 
 

  предложения с составным именным  содержания 
 

  сказуемым).   
 

  - Спрашивать о значении   
 

  незнакомых слов и названиях   
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предметов по-немецки (используя 

определенный и неопределенный 

артикль). 

- Сообщатьо любимых занятиях 

(используя оценочную лексику и 

соблюдая произносительные нормы 

и интонацию). 

- Расспрашивать собеседника о его 

друзьях и любимых занятиях. 

- Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и необходимую 

информацию из 

небольшихаудиотекстов, 

построенных на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

- Понимать на слух телефонные  
номера и адреса электронной 

почты. 

- Диктовать телефонные номера и 

адреса электронной почты. 

- Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

- Заполнятьанкету о себе, своем 

друге по аналогии с текстом 

учебника (с. 23) 

 

Tiere (Животные)(4часа) 
 

Окружающий мир. - Вести диалог-расспрос о Отдельные задания из 

Природа: животные. животных (соблюдаяправильное лексико – 

Погода ударение в словах и фразах, грамматического теста по 

 интонацию в целом). теме. 

 - Рассказывать о своих любимых Монологическое 

 животных: описывать их цвет, высказывание о любимом 

 размер, характер, привычки. животном. 

 - Извлекать необходимую Чтение с извлечением не- 

 информацию из небольших обходимойинформации. 
 аудиотекстов, построенных на Аудирование с 

 изученном языковом материале. пониманием основного 

 - Пониматьосновное содержание содержания 

 текста о животных.  

 - Извлекать необходимую  

 информацию из текста,  

 содержащего статистические  

 данные.  

 - Писать небольшой рассказ (с  

 опорой на образец) о себе, своих  

 домашних животных, о том, что  

 учащиеся умеют делать.  

 - Проводить в классе опрос о  

 любимых животных (используя  
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вопросительные предложения без 

вопросительного слова)и делать 

сообщения на основе собранного 

материала (употребляя 

существительные в винительном 

падеже в единственном и 

множественном числе). 

- Брать интервью у 

одноклассников об их любимых 

предметах в школе и занятиях в 

свободное время (используя 

альтернативные вопросы) 
 

Kleine Pause (Маленькая перемена) (1час) 

Повторение 
 

MeinSchultag (Мой день в школе) (4 часа) 
 

Здоровый образ жизни: - Запрашиватьинформацию Отдельные задания из 

режим труда и отдыха, овремени и дне недели и отвечать лексико – 

спорт, питание. на подобные вопросы. грамматического теста по 

Школьное образование, - Соотносить информацию из теме. 

школьная жизнь, аудиотекста с фотографиями (с. 40). Диалог-расспрос о 

изучаемые предметы и - Рассказыватьосвоем школьном школьной жизни. 

отношение к ним расписании с указанием названий Чтение с извлечением не- 

 учебных предметов и времени обходимойинформации. 

 (используя прямой и обратный Аудирование с 

 порядок слов и предлоги времени). извлечением 

 - Извлекать необходимую необходимойинформации 

 информацию из электронного  

 письма.  

 - Писать электронное письмоо  

 своей школьной жизни по аналогии  

 с текстом (с.42).  

 - Извлекать необходимую  

 информацию из нелинейного  

 текста (расписание уроков).  

 - Вести диалог-расспрос со  

 сверстниками о школьной жизни  

 (используя вопросы с  

 вопросительным словом, предлоги  

 времени, названия дней недели).  

 - Писатьсвоё расписание уроков по  

 образцу.  

 - Описывать свой распорядок дня и  

 распорядок дня сверстников из  

 других стран.  

 - Сравнивать школьный день в  

 немецкоязычных странах и в  

 России.  
   

 Hobbys (Увлечения) (4 часа)  
   

Свободное время.Досуг - Вести диалог-обмен мнениями о Отдельные задания из 

и увлечения. Поход по своем хобби, о том, что учащиеся лексико – 
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магазинам умеют или не умеют делать. грамматического теста по 

 - Рассказыватьодноклассникам о теме. 

 своем хобби. Диалог – побуждение к 

 - Вести диалог – побуждение к действию (договориться с 

 действию и договариватьсяс другом о встрече). 

 другом о встрече (используя Чтение с извлечением не- 

 модальный глагол mögenи глаголы обходимойинформации. 

 с отделяемыми приставками). Аудирование с 

 - Спрашивать разрешения, извлечением 

 используя модальный глагол необходимойинформации 

 können.  

 - Извлекать необходимую  

 информацию о хобби подростков  

 из коротких аудиотекстов.  

 - Извлекать необходимую  

 информацию из нелинейного  

 текста (статистическиеданные в  

 виде диаграммы).  

 - Описывать статистические  

 данные.  

 - Читать короткие  

 информационные тексты с  

 извлечением необходимой  

 информации.  

 - Составлять подписи к картинкам  

 (кто что умеет хорошо делать).  

 - Писать небольшое сообщение о  

 своих талантах и предпочтениях  

 (используя модальные глаголы и  

 оценочную лексику)  
   

 Meine Familie (Моясемья) (4часа)  
   

Межличностныевзаи- - Рассказывать о своей семье, Отдельные задания из 

моотношения в семье. используя названия членов семьи и лексико – 

Выбор профессии. Мир профессий. грамматического теста по 

профессий. Проблема - Описыватьсемейные фотографии теме. 

выбора профессии (используя личные и Монологическое 

 притяжательные местоимения mein, высказывание о своей 

 sein, ihr, unser). семье. 

 - Вести диалог-расспрос о семье Чтение с полным понима- 

 (используя общие и специальные нием содержания. 

 вопросы). Аудирование с 

 - Соотносить информацию из извлечением основной 

 текста с иллюстрацией и находить информации 

 несоответствия (с. 61).  

 - Понимать на слух основную  

 информацию из нескольких  

 коротких текстов, построенных на  

 изученном языковом материале.  

 - Брать интервью у  

 одноклассников о профессиях  

 родителей и о профессии их мечты.  
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- Описывать статистическую 

информацию, представленную 
в виде диаграммы.  
- Понимать на слухнеобходимую 

информацию о семьях в Германии.  
- Представлять информацию о 

своей семье в виде 
генеалогического древа 

 
 
 
 

 

Was kostet das? (Сколько это стоит?) (4 часа) 
 

Свободное время.Поход - Вести комбинированный диалог Отдельные задания из 

по магазинам. Карман- на основе изученного языкового лексико – 

ные деньги материала (назвать цену, спросить о грамматического теста по 

 цене, говорить, что нравится, а что теме. 

 нет, выразить желание что-то Комбинированный диалог 

 купить, рассказать о карманных «В магазине». 

 деньгах). Чтение с полным понима- 

 - Писатьсписок желаемых нием содержания. 

 подарков ко дню рождения. Аудирование с 

 - Проводить опрос одноклассников извлечением необходимой 

 о желаемых ими подарках. информации 

 - Обобщать информацию,  

 полученную во время проведения  

 опроса.  

 - Находить запрашиваемую  

 информацию в тексте.  

 - Писать список расходов за месяц.  

 - Извлекать запрашиваемую  

 информацию из аудиотекста  

 (диалог).  

 - Читать сообщения в чате с  

 полным пониманием текста,  

 используя словари.  

 - Вести комбинированный диалог  

 о карманных деньгах.  

 - Аргументировать свой выбор  

 подарка  
   

Große Pause (Большая перемена) (2 часа) 

Повторение. 

Тест на основе заданий из заключительного теста за 5 класс (Контрольные задания). 
 

Mein Zuhause (Мой дом) (4часа)  
 

Окружающий мир. Жизнь  
в городе/ в сельской 

местности. 

 

Россия. Культурные 

особенности 

(традиционные жилища) 

  
 

- Вести диалог-расспрос о распо- Отдельные задания из 

ложении предметов мебели в лексико – 

комнате / квартире. грамматического теста 

- Описывать картинку, используя по теме. 

предлоги места, управляющие Монологическая речь 

дательным падежом при ответе на (рассказ о своей 

вопрос «Где?». комнате).   
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  - Расспрашивать сверстника о его Диалог-расспрос о 

  домашних обязанностях (исполь-зуя расположении 

  модальный глагол müssen). предметов мебели в 

  - Рассказывать о своих комнате. 

  обязанностях по дому. Чтение с полным 

  - Извлекать необходимую инфор- пониманием 

  мацию из звучащего текста (с. 6). содержания. 

  - Описывать комнату своей мечты. Аудирование с 

  - Выражать просьбу, используя извлечением 

  повелительное наклонение глагола. необходимой 

  - Соотносить картинки с их информации 

  описанием (с. 7). Чтение с полным  

  пониманием.  

  - Описывать с опорой на текст (с.  

  72) традиционные жилища в  

  Сибири  

 Das schmeckt gut (Этовкусно)(4часа)  
    

Здоровый образ жизни,  - Вести диалог-расспрос о Отдельные задания из 

режим труда и отдыха,  предпочтениях в еде (используя лексико – 

питание.  степени сравнения наречия gern). грамматического теста 

  - Рассказывать о традициях, по теме. 

Немецкоязычные страны и связанных с приемами пищи в Монологическая речь 

Россия. Культурные осо-  семье. (рассказ о традициях еды 

бенности (традиционная  - Брать интервью у однокласс- в своей стране, регионе, 

кухня)  ников, делать краткие записи и семье). 

  представлять результаты в классе. Диалогическая речь в 

  - Извлекать необходимую ситуации «В школьном 

  информацию из аудиотекста и буфете». 

  представлять ее в виде таблицы. Чтение с извлечением 

  - Извлекатьнеобходимую необходимой 

  информацию из нелинейного информации. 

  текста (меню, с. 16). Аудирование с 

  - Соотносить тексты с картин- извлечением 

  ками на основе извлеченной необходимой 

  основной информации. информации 

  - Составлять идеальное меню для  

  школьной столовой (творческая  

  работа).  

  - Рассказывать о своей нацио-  

  нальной кухне, используя  

  информацию из текстов (с.74-75).  

  - Вести комбинированный диалог  

  в ситуации совершения покупок в  

  киоске быстрой еды, используя  

  клише, адекватные ситуации.  
 

MeineFreizeit (Мое свободное время) (5 часов) 
 

Свободное время.Досуг и - Рассказывать сверстникам о Отдельные задания из 

увлечения. своих занятиях в свободное время. лексико – 

 - Извлекать из текста необхо- грамматического теста 

Школа.Внеклассные димую информацию о начале по теме. 

мероприятия. Кружки. учебного года, отметках, о Монологическая речь в 
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 продолжительности каникул в ситуации «Занятия в 

 немецкоязычных странах. свободное время». 

 - Сравнивать извлеченную Диалогическая речь в 

 информацию о немецкоязычных ситуации 

 странах с ситуацией в России. «Планирование 

 - Рассказывать о своих желаниях и свободного времени». 

 обязанностях в течение дня (ис- Чтение с извлечением 

 пользуя глаголы wollen и müssen). основной информации. 

 - Извлекать необходимую Аудирование с 

 информацию из несплошных извлечением 

 текстов (рекламные объявления, необходимой 

 расписания мероприятий). информации. 

 - Вести диалог-побуждение к  

 действию в ситуации «Планиро-  

 вание с друзьями свободного  

 времени» (с опорой на образец).  

 - Проводить опрос одноклассни-  

 ков о распорядке дня (используя  

 предлоги времени), записывать и  

 обобщать собранный материал в  

 виде статистики.  

 - Вести дискуссию о преимущест-  

 вах и недостатках разных хобби (с.  

 76-77).  

 - Писать небольшую заметку о  

 хобби в школьную газету  

Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час) 

 Повторение  

Das sieht gut aus (Смотрится отлично) (5 часов) 
   

Мои друзья. Внешность и - Использовать жалобы на различ- Отдельные задания из 

черты характера человека. ные недомогания в качестве лексико – 

 уважительной причины. грамматического теста 

Свободное - Описывать людей на фотогра- по теме. 

время.Покупки. фии, используя информацию из Монологическая речь в 

Молодежная мода. текста. ситуации «Описание 

 - Читать с полным пониманием внешности, одежды». 

Россия. Культурные высказывания и соотносить их с Диалогическая речь в 

особенности иллюстрациями (с. 33, 35). ситуации «Покупка 

(традиционная одежда) - Выражать свое мнение о одежды». 

 предметах одежды (используя Чтение с извлечением 

 существительные в винительном необходимой 

 падеже). информации. 

 - Вести комбинированный диалог Аудирование с 

 в ситуации «Покупка одежды». извлечением 

 - Находить человека на фото по необходимой 

 устному описанию (с.38). информации. 

 - Описыватьвнешность извест-  

 ногочеловека и догадываться по  

 описанию, о ком идет речь.  

 -Извлекать необходимую  

 информациюиз текстов о моде  
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(письма читателей). 

- Писать вопросы для интервью. 

- Вести диалог-расспрос о моде. 

- Выражать своё отношение к 

моде. 

- Находить на немецкоязычных 

сайтах в интернете информацию 

о традиционной русской одежде 
 

Partys (Вечеринки)(5 часов) 
 

Свободное время.Досуг и - Извлекать необходимую Отдельные задания из 

увлечения. Покупки. информацию из письменного лексико – 

 приглашения на праздник. грамматического теста 

Россия. Культурные осо- - Извлекать необходимую по теме. 

бенности (национальные информацию из телефонного Диалогическая речь в 

праздники, традиции, разговора. ситуации 

обычаи) - Вести комбинированный диалог «Планирование 

 в ситуации «Приглашение на вече- праздника». 

 ринку»: приглашать, принимать Письменная речь 

 приглашение либо выражать (поздравление с днем 

 вежливый отказ. рождения). 

 - Расспрашивать одноклассников о Чтение с извлечением 

 том, как они проводят свой день необходимой 

 рождения. информации. 

 - Объяснять мотивы действий, Аудирование с 

 используя сложносочиненные извлечением 

 предложения с союзом deshalb. необходимой 

 - Планировать в группе вечеринку информации 

 (проектная задача): составлять  

 список необходимого, распреде-  

 лять обязанности.  

 - Представлять проект плана  

 вечеринки.  

 - Рассказывать о состоявшейся  

 вечеринке(используя глаголыsein и  

 habenв прошедшем времени  

 Präteritum).  

 - Писать приглашения  

 ипоздравления.  

 - Обосновывать свой выбор  

 вечеринки на основе информации  

 из текстов (с.80).  

 MeineStadt (Мой город) (6 часов)  
   

Окружающий мир.Жизнь - Извлекать необходимую Отдельные задания из 

в городе/ в сельской информацию из рассказа гида о лексико – 

местности. городе. грамматического теста 

 - Рассказывать о своем городе (с по теме. 

Немецкоязычные страны и опорой на учебный плакат). Монологическая речь в 

Россия.Столицы и - Описывать свою дорогу от дома ситуации «Мой город». 

крупные города, до школы (по образцу). Диалог-расспрос в 

достопримечательности, - Спрашивать дорогу в незнакомом ситуации «Спросить 

культурные особенности городе и понимать информацию. дорогу в незнакомом 
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 - Объяснять дорогу в городе. городе». 

 - Читать с полным пониманием Чтение с полным 

 электронное письмо. пониманием 

 - Рассказывать о произошедших содержания. 

 событиях (используя прошедшее Аудирование с 

 разговорное время Perfekt). извлечением 

 - Чтение информации из необходимой 

 путеводителя (с. 82-83) информации 

 Ferien (Каникулы) (5 часов)  
   

Школа.Переписка с - Брать интервью у одноклассни- Отдельные задания из 

зарубежными ков о том, как они проводят кани- лексико – 

сверстниками. Каникулы в кулы, и отвечать на вопросы. грамматического теста 

различное время года. - Планировать поездку, канику-лы, по теме. 

 используя информацию интернет- Диалогическая речь в 

Путешествия по России и сайтов о молодежных турбазах в ситуации 

странам изучаемого языка. немецкоязычных странах: выбирать «Планирование поездки, 

Транспорт. вид отдыха, цель, вид транспорта каникул». 

 (проектная задача). Чтение с извлечением 

Немецкоязычные страны и - Объяснять свой выбор, приводя необходимой 

Россия.Географическое аргументы за и против. информации. 

положение, столицы и - Писать краткий план поездки. Письменная речь 

крупные города, - Выражать своё мнение о про- (открытка с места 

достопримечательности, грамме летнего языкового лагеря. отдыха) 

культурные особенности - Фиксировать с помощью крат-  

 ких записей основную информа-  

 цию из текста.  

 - Рассказывать о событиях,  

 произошедших в недавнем  

 прошлом (используя прошедшее  

 разговорное время Perfekt).  

 - Писать открытку с места отдыха  

 (по образцу).  

 - Извлекать необходимую инфор-  

 мацию из нелинейного текста  

 (с.84).  

GroßePause (Большая перемена) (2 часа) 

 Повторение. Итоговый тест  

на основе заданий из заключительного теста за 6 класс (Контрольные задания). 
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Календарно-тематическое планирование 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 70 ч. 

№ Тема урока Количество 

урока  часов 

 Kennenlernen (Знакомство) (4 часа)  

1 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1 

2 Немецкоязычные страны и Россия. 1 

3 Географическое положение. 1 

4 Столицы и крупные города. 1 

 Meine Klasse (Мойкласс) (4часа)  

5 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 1 

 отношение к ним.  

6 Переписка с зарубежными сверстниками. 1 

7 Мои друзья. 1 

8 Лучший друг/подруга 1 

 Tiere (Животные)(4часа)  

9 Окружающий мир. 1 

10 Природа: животные. 1 

11 Чтение текста о животных. 1 

12 Погода 1 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (1час)  

13 Повторение 1 

 MeinSchultag (Мой день в школе) (4 часа)  

14 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 1 

15 Школьное образование. 1 

16 Школьная жизнь. 1 

17 Изучаемые предметы и отношение к ним. 1 

 Hobbys (Увлечения) (4 часа)  

18 Свободное время. 1 

19 Досуг и увлечения. 1 

20 Досуг и увлечения. 1 

21 Поход по магазинам. 1 

 Meine Familie (Моясемья) (5часа)  

22 Межличностные взаимоотношения в семье. 1 

23 Фото моей семьи. 1 

24 Выбор профессии. 1 

25 Мир профессий. 1 

26 Проблема выбора профессии. 1 

 Was kostet das? (Сколько это стоит?) (4 часа)  

27 Свободное время. 1 

28 Поход по магазинам. 1 

29 Поход по магазинам. 1 

30 Карманные деньги. 1 

 Große Pause (Большая перемена) (2 часа)  

31 Повторение. 1 

32 Тест на основе заданий из заключительного теста за 5 класс. 1 

 Mein Zuhause (Мой дом) (5 часа)  

33 Окружающий мир. 1 

34 Жизнь в городе/ в сельской местности. 1 

35 Россия- моя Родина. 1 
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36 Культурные особенности (традиционные жилища). 1 

37 Фото моего дома. 1 

 Das schmeckt gut (Этовкусно)(4 часа)  

38 Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, питание. 1 

39 Немецкоязычные страны и Россия. 1 

40 Культурные особенности (традиционная кухня). 1 

41 Моё любимое блюдо. 1 

 MeineFreizeit (Мое свободное время) (5 часов)  

42 Свободное время. 1 

43 Досуг и увлечения. 1 

44 Школа. 1 

45 Внеклассные мероприятия. 1 

46 Кружки. 1 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час)  

47 Повторение. 1 

 Das sieht gut aus (Смотрится отлично) (5 часов)  

48 Мои друзья. 1 

49 Внешность и черты характера человека 1 

50 Свободное время.Покупки. 1 

51 Молодежная мода. 1 

52 Россия. Культурные особенности (традиционная одежда) 1 

 Partys (Вечеринки)(5 часов)  

53 Свободное время. 1 

54 Досуг и увлечения. 1 

55 Покупки. 1 

56 Россия. Культурные особенности (национальные праздники) 1 

57 Россия. Культурные особенности ( традиции, обычаи) 1 

 MeineStadt (Мой город) (6 часов)  

58 Окружающий мир. 1 

59 Жизнь в городе/ в сельской местности. 1 

60 Немецкоязычные страны и Россия 1 

61 Столицы и крупные города. 1 

62 Достопримечательности. 1 

63 Культурные особенности. 1 

 Ferien (Каникулы) (5 часов)  

64 Школа.Переписка с зарубежными сверстниками. 1 

65 Каникулы в различное время года. 1 

66 Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 1 

67 Немецкоязычные страны и Россия. 1 

68 Географическое положение, столицы и крупные города, 1 

 достопримечательности, культурные особенности.  

 GroßePause (Большая перемена) (2 часа)  

69 Повторение. 1 

70 Итоговый тест 1 

 на основе заданий из заключительного теста за 6 класс.  
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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 29.12.2014 № 1644) ( с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 « 1577); 

- Федерального государственного компонента основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 ( с изменениями); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

- Авторских, рабочих программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК; 

- Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

Рабочая программа разрабатывается педагогом. Программы: Технология: рабочая программа: 5-9 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2017. – 158 с. 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений);  

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения определённых теоретических 

и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, 

так и за пределами школы;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с  



миром профессий и ориентация школьников на работу в  различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и  

требования индивидуализации обучения, в  связи с чем в  Программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и  повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

Выпускник научится:  

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 



прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты;  

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ альтернативных 

ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

 — изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования;  

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта;  

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

— встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

 — оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);  



— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 — разработку (комбинирование, изменение параметров и  требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих:  

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов;  

— разработку плана продвижения продукта; проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с  помощью материального или 

виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии; технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития;  

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития;  

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 



 характеризовать группы предприятий региона проживания; характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;  

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

7 класс 

 По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации);  

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации);  

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трёхмерного проектирования; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения;  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 



 получил и проанализировал опыт решения логистических задач;  

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, художественной 

обработки материалов и тканей, технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий);  

следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа); 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 — формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного 

и физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и социальной стратификации; 

 — развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 



— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения,постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 



— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления,умение применять его в познавательной, коммуникативной,социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



— развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания,рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 — планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 — выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 — выбор средств и видов представления технической и  технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  



— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 — документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 — оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

 — согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

 — формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 — выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

 — овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации 

труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



 — участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; в 

коммуникативной сфере: — практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с  другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 — установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество 

и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 — адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 — развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 — соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

 — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Универсальные учебные действия (УУД),  

формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения;  

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определённого класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/ результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 



 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;  



строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

критически оценивать содержание и форму текста. 

 9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и соместную 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. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определённую роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы и критерии оценивания знаний  

обучающихся по предмету «Технология» в 5-8 классах. 

 
Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 
o индивидуального опроса,  
o фронтального опроса,  
o устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения и правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимание изученного материала; 
3) грамотность изложения ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и грамотности  изложения ответа. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 
в грамотности изложения ответа. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась 
проверка умения применять знания на практике. 

Метод проектов. 



Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. 
При оценке проекта учитывается  целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота 
пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 
при защите. 
Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 
Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 
Творческая работа. 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 
Для чего и кому нужен проект? 

1.Сделать подарок. 
2.Подготовиться к празднику. 
3.Что-то другое. 

 
 
Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 
2.Определяем конструкцию изделия. 
3.Подбираем подходящие материалы. 
4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 
5.Выбираем лучший вариант. 

 
 
Как делать? 

1.Подбираем технологию выполнения. 
2.Продумываем возможные конструкторско-
технологические проблемы и их решение. 
3.Подбираем инструменты, материалы. 
4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 
 
Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в 
коллективном и групповом проекте). 
2.Изготавливаем изделие. 
3.Вносим необходимые дополнения, исправления 
(в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

 
 
Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 
2.Как рождался образ объекта. 
3.Какие проблемы возникали. 



4.Как решались проблемы. 
5.Достигнут ли результат. 
6.Расчет себестоимости. 
7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 
 

Информационный проект. 
 
 

1-й этап. Разработка проекта 

 
Для чего и кому нужен проект? 

1.Выступить перед школьниками. 
2.Выступить перед взрослыми. 
3.Что-то другое 

 
 
Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 
2.Определяем форму подачи информации 
(сообщение, доклад, альбом, стенгазета, 
компьютерная презентация). 
3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы 
оформления. 

 
 
Как делать? 

1.Решаем, где искать информацию. 
2.Продумываем возможные проблемы и их 
решение. 
3.Подбираем материалы, инструменты, технические 
средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 
 
 
Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в 
коллективном, групповом проекте). 
2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, 
книги, энциклопедии, интернет). 
З.Оформляем информационный проект. 
4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 
содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 



 
 
Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 
2.Как рождался образ объекта. 
3.Какие проблемы возникали. 
4.Как решались проблемы. 
5.Достигнут ли результат. 
6.Расчет себестоимости. 
7.Анализируем, делаем выводы. 

 
Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 
Тема проекта:  ______________________________________________________ 
Цель проекта: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Итого         

 
Общее количество баллов за проект ____________ 
Отметка ____________________________________ 
 
Шкала оценок:  
100-120 баллов – «5» 
85-100 баллов – «4» 
65-85 баллов – «3» 
Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

 
Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 
На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 
Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение 
проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года.  
Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 
Ошибки: 
0-2 – «5» 
3-5 – «4» 
6-9 – «3» 
10 и более ошибок – «2» 
 

 

Практические работы. 
Критерии оценивания практических работ 
При оценке практических работ по технологии учитываются:  

✓ уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе;  
✓ степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 
✓ соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм;  
✓ качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 
 



Таблица 1. 
 

Технологичес
-кие 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 
выполненной 
работы 

Изделие 
выполнено 
точно по 
чертежу, все 
размеры 
выдержаны; 
отделка 
выполнена в 
соответствии 
с 
требованиями 
ИК или по 
образцу 

Изделие 
выполнено по 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество 
отделки ниже 
требуемого 

Изделие 
выполнено по 
чертежу с 
небольшими 
отклонениями; 
качество 
отделки 
удовлетвори-
тельно 

Изделие 
выполнено с 
отступлениям
и от чертежа; 
качество 
изделия не 
соответствует 
ИК или 
образцу. 
Дополнитель-
ная 
доработка не 
может 
восстановить 
годность 
изделия 

Затраты 
времени на 
выполнение 
работы 

Ученик 
уложился в 
норму или 
затратил 
времени 
меньше, чем 
установлено 
по норме 

На выполнение 
задания 
затрачено 
времени не 
более 
установленного 
по норме 

На 
выполнение 
задания 
затрачено 
времени 
больше чем 
предусмотрено 
по норме, но 
не более 25 % 

На 
выполнение 
задания 
превышение 
времени 
составляет 
более 25 % 

Соблюдение 
технологии 
при 

Работа 
выполнялась 
в 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 

Задание 
выполнялось с 
отклонениями 

Обработка 
изделия 
(детали) 



выполнении 
работы 

соответствии 
с технологией 
с 
соблюдением 
последовател
ьности 
операций 

технологией; 
отклонения от 
указанной 
последователь
ности не имели 
принципиально
го значения 

от технологии, 
но эти 
отклонения не 
привели к 
окончательном
у браку 
изделия 
(детали) 

выполнялась 
с грубыми 
отклонениями 
от 
технологии, 
применялись 
не предусмот-
ренные 
операции. 
Изделие 
вышло в брак 

Соблюдение 
правил 
техники 
безопасности 
и санитарно-
гигиенических 
требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 7 класс (68 ч, 2 ч резервное) 

 

Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) (1 ч) 

 Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые 

сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой металлургии. 

 Тема: Пластики и керамика (1 ч)  

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пластмасс, керамики, биокерамики, 

углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов пластмасс.  

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков.  

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие города 

(региона) 

Тема: Композитные материалы (1 ч) 

 Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения композитных материалов. 

Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1 ч)  

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование. Формирование 

покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного).  

Практические работы. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и изделий с защитными и 

декоративными покрытиями. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

Раздел «Современные информационные технологии» (4 ч) 

Тема: Понятие об информационных технологиях (1 ч)  



Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. Электронные документы, 

цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX в.  

Тема: Компьютерное трёхмерное проектирование (1 ч)  

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы компьютерного 

трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 

системный аналитик, веб-разработчик, сео-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной 

безопасности.  

Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2 ч) 

 Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с ЧПУ. CAM-системы — системы 

технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ. 

 Практическая работа. Разработка и создание изделия средствами учебного станка 

Раздел «Технологии в транспорте» (6 ч) 

Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1 ч)  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта.  

Тема: Транспортная логистика (1 ч) Т 

ранспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов.  

Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 

Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в регионе проживания. Изучение логистической 

системы пассажирских перевозок в населённом пункте 

Тема: Регулирование транспортных потоков (2 ч) 



 Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). Основное управление 

транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 

 Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока.  

Самостоятельная работа. Изучение состава транспортного потока в населённом пункте 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 ч) 

 Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и автомобильного транспорта). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

 Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного потока 

Раздел «Автоматизация производства» (4 ч) 

Тема: Автоматизация промышленного производства (1 ч)  

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, полная). Направления 

автоматизации в современном промышленном производстве. 

Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1 ч)  

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линияавтомат. Цех-автомат. 

Профессия оператор швейного оборудования. 

 Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие города (региона), 

где применяется автоматизированное производство продукции 

Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч)  

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. Автоматические линии по 

производству продуктов питания. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции.  

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия 

Раздел «Материальные технологии» (28 ч) Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 



Тема: Текстильное материаловедение (2 ч)  

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон.  

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о шерстяной ткани кашемир 

Тема: Швейная машина (4 ч) Машинная игла. Дефекты машинной строчки (2 ч)  

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход 

за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с 

неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Практические работы. Уход за швейной машиной. Устранение дефектов строчки.  

Приспособления к швейной машине (2 ч)  

Приспособления к швейной машине. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины.  

Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о фурнитуре для одежды; об истории и видах пуговиц 

Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий (2 ч)  

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: 

притачивание, обтачивание. Обработка припусков на шов перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительных (обтачной шов с расположением шва на сгибе и в кант).  

Практические работы. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образца ручных и машинных работ 

Тема: Конструирование одежды (2 ч) 



 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Самостоятельная 

работа. Поиск информации о значении понятия «туника», одежде древних римлян 

Тема: Моделирование одежды (4 ч)  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

 Практическая работа. Моделирование выкройки плечевой одежды с коротким цельнокроеным рукавом. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «сборка» и «оборка» 

Тема: Технологии художественной обработки ткани (14 ч) Вышивание прямыми и петлеобразными стежками (2 ч) 

 Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и 

петлеобразных ручных стежков и швов на их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки прямыми и петлеобразными ручными стежками. 

 Вышивание петельными стежками (2 ч)  

Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки петельными стежками. 

Вышивание крестообразными и косыми стежками (2 ч)  

Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе.  

Практическая работа. Выполнение образцов вышивки крестообразными и косыми стежками. 

 Вышивание швом крест (4 ч)  



Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Схемы для вышивки крестом. 

Использование компьютера в вышивке крестом.  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки швом крест.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и истории счётной вышивки в России, народных промыслах, связанных с 

вышивкой, в регионе проживания.  

Штриховая гладь (2 ч) В 

ышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. Техника вышивания штриховой гладью.  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки штриховой гладью. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о торжокском золотном шитье. 

Французский узелок (2 ч) 

 Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом «французский узелок».  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки «французский узелок» 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч) 

Тема: Технологии приготовления блюд (8 ч) Приготовление блюд из мяса (2 ч)  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

 Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Определение качества мясных блюд.  



Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», «антрекот», «лангет», 

«эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника.  

Блюда из птицы (2 ч) 

 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 

 Технология приготовления первых блюд (2 ч) 

 Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. Классификация супов по 

температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных 

супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу. 

 Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории знаменитых супов: французского лукового и буйабес, испанского 

гаспачо, немецкого айнтопф. 

Сладости, десерты, напитки (1 ч)  

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

 Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков.  

Сервировка стола к обеду (1 ч)  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета 

за столом и пользования столовыми приборами. 

 Практическая работа. Сервировка стола к обеду 



Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (6 ч) 

Тема: Растениеводство (4 ч) Технологии флористики (1 ч)  

Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор растительного материала, 

вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки 

цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Практическая работа. Аранжировка цветов.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», «икебана».  

Комнатные растения в интерьере (1 ч 

) Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатных растений. 

 Практическая работа. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы». 

 Ландшафтный дизайн (2 ч)  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специальных компьютерных 

программ. Элементы ландшафтного дизайна.  

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами 

Тема: Животноводство (2 ч)  

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. Особенности кормления 

животных в различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних 

животных. 

 Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление сбалансированного рациона питания на две 

недели 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 



Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч)  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Защита (презентация) проекта 
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Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена в соответствии с правовы 

ми и нормативными документами: 

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования);   

3. Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»;  

4. Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и  

благополучия    человека  и  Главного  государственного санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях»  (с  изменениями  на  29.06.2011)  (далее  -  СанПиН  

2.4.2.  2821-10);  

5. Федеральный  перечень  учебников,  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 

года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

6. Программа для основной школы: Информатика 5 – 6  класс, 7 – 9 классы. Авторы 

программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Программа для основной школы 5-6 классы.», 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 24»  

УМК:                                             Печатные пособия 
1.  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 

классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

7. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 , 7 -9 классы. Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учащегося - 11 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы.  

2. Рабочее место учителя -  компьютер, мультимедийный проектор, принтер (черно-белой 

печати, формата А4), сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

4. Интерактивная доска. 

5. Мультимедийный проектор. 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Угринович Н. Д.  Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 7-9. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

5. Материалы авторской мастерской  Угриновича Н. Д. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/umk7-9fgos.php) 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

7. Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы 

(ФГОС). Методическое пособие для учителя, 2013 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Операционная система; 

2. Файловый менеджер; 

3. Почтовый клиент; 

4. Браузер; 

5. Мультимедиа проигрыватель; 

6. Антивирусная программа; 

7. Программа-архиватор; 

8. Клавиатурный тренажер; 

9. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

10. Растровый и векторный графические редакторы. 

11. Звуковой редактор; 

12. Система программирования. 

 

Количество часов для реализации программы 

в 5-8 – 35 часов за год, в 9 – 34 часа за год. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
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диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА – 35 ЧАСОВ 

5 класс   
Раздел 1. Информация вокруг нас – 17 часов 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 

представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Контроль знаний: «Информация. Компьютер». 

Контрольная работа: «Обработка информации» 

Компьютерный практикум:   
Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа № 9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа № 10 «Строим диаграммы». 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 

Раздел 2. Информационные технологии – 18 часов 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации. Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Компьютерный практикум:  Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа № 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа № 5 «Вводим текст». Практическая работа № 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами  текста». 

Практическая работа № 8 «Форматируем  текст». 

Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа № 12 «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа № 13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа № 14 «Создаем списки». Практическая работа № 17 «Создаем анимацию».  

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу».  

Итоговое тестирование. Выполнение итогового мини-проекта. 
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6 класс 
Раздел 1. Информационное моделирование - 23 часа 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 

создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания 

текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора».  

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  
Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 

Раздел 2. Алгоритмика (11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 
Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 
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7 класс  
Раздел 1.  Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Представление информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оптические, флешь-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Раздел 2.   Компьютер – как универсальное средство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Раздел 3.   Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Раздел 4.  Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
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стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Раздел 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных. 

Раздел 6. Итоговое повторение (2 часа) 
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8 класс  
Раздел 1. Математические основы информатики (12 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  (10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение.  Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Раздел 3. Начала программирования  (11 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Раздел 4. Итоговое повторение  (2 часа) 

 



14 

 

9 класс  
Раздел 1. Моделирование и формализация (10 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратнаясвязь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии  (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 5 КЛАСС 

 

 

 
№

п/

п 

Дата Тема урока Часов 
Планируемые предметные 

результаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
 

Д/З 
Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 
1  

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

Информация вокруг 

нас. 

1 

Получить общие представления о 

целях изучения курса 

информатики; общие 

представления об информации и 

информационных процессах. Знать  

правила техники безопасности и 

организации рабочего места при 

работе в компьютерном классе 

Смыслообразование– 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

в компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах еѐ 

получения 

человеком из 

окружающего мира 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование– 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

§1, 2 (с.13-
15), РТ: №1, 

№4, №7, 

№10. Доп 
№11 в РТ, 

№7 на стр. 9 

учебника. 

2  
Входной контроль. 1 

     Пов. §1, 2 

(с.13-15) 
3  Компьютер - 

универсальная 

машина для работы с 

информацией. 

1 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Смыслообразование–

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; 

способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

расширение 

представления о 

сферах применения 

компьютеров 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Планирование – 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

§2(с.10-13), 
РТ: №12, 

№13, №14, 

№23. Доп: 

№24, № 32 в 
РТ; №9 на 

стр. 16 

учебника. 

4  Ввод информации в 

память компьютера. 
1 

Иметь представление об основных 

устройствах ввода информации в 

память компьютера. 

Понимание важности 

для современного 

человека владения 

Общеучебные– 

самостоятельно 

выделять и 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

Планирование– 

выбирать действия 

в соответствии с 

§3(с.17-24); 
РТ: №25, 
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Клавиатура. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

навыком слепой 

десятипальцевой 

печати 

формулировать 

познавательную 

цель; Основы ИКТ-

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры; 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

№26, №28, 

№33. Доп 
один из 

номеров 35 

или 36, №37. 

5  Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2  

«Вспоминаем приёмы  

управления 

компьютером» 

1 

Иметь общие представления о 

пользовательском интерфейсе, о 

приёмах управления компьютером. 

Научиться определять ПО 

компьютера и его функции, знать 

основные объекты Рабочего стола 

и уметь работать с ними. 

Смыслообразование– 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности, 

понимание важности 

для современного 

человека владения 

навыками работы на 

компьютере 

Общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать 

общие 

представления 

учащихся о 

программном 

обеспечении 

компьютера, иметь 

навыки управления 

компьютером. 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать 

свои затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника;  

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

§4(с.25-34); 

РТ: №38, 
№39, №42, 

№53. 

Дополнитель
ное задание: 

№54 в РТ; 

№21 на стр. 

34 учебника. 

6  Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 «Создаём 

и сохраняем файлы». 

1 

Иметь общие представления о 

хранении информации как 

информационном процессе; 

представления о многообразии 

носителей 

информации; уметь создавать и 

сохранять файлы в личной папке. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание значения 

хранения 

информации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики. 

Общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

понимание единой 

сущности процесса 

хранения 

информации 

человеком и 

технической 

системой; основы 

ИКТ-

компетентности; 

умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в 

личном 

информационном 

пространстве 

Инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Целеполагание– 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия по 

созданию и 

сохранению 

файлов; коррекция 

– вносить в 

процессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

§5(с.35-40); 
РТ: №55, 

№59, №63, 

№64, №67. 

Дополнитель
ные задания: 

№57, №61, 

№68, №69. 

7  Передача 

информации. 

Электронная почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

1 

Научиться определять  источник, 

приемник информации, канал 

связи, помехи в различных 

ситуациях; определять  способы 

передачи информации на разных 

этапах развития человечества. 

Формирование навыков 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики 

Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение отправлять 

и получать 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно о передаче 

информации и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

§6(с.41-45); 

РТ: №70, 

№72, №74, 
76, 77. 

Дополнитель

ное задание: 

№75 
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электронной 

почтой». 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами в 

Интернете. Получит общие 

представления об электронной 

почте, об электронном адресе и 

электронном письме 

электронные 

письма, рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

8  Контроль знаний: 

«Информация. 

Компьютер» 

1 

     Пов. §6(с.41-

45) 

9  В мире кодов. 

Способы кодирования 

информации. 

1 

Научиться кодировать  и 

декодировать информацию, 

различать различные коды, 

применять коды на практики. 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Знаково-

символические – 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

формы в другую. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуляция  - 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии;  

§7(1, 2) (с.46-
49), РТ: 

№79–№98 

(выборочно, 

по 
усмотрению 

учителя). 

10  Метод координат. 

1 

Иметь представление о методе 

координат. Научиться работать с 

координатной плоскостью, 

пользоваться методом координат 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики. 

Понимание 

необходимости 

выбора той или 

иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества– 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в работе с 

координатной 

плоскостью. 

§7(3) (с.50-
54), РТ: №99 

(количество 

вариантов — 

по желанию 
ученика), 

№100. Доп 

№101. 
11  Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер — 

основной документ 

подготовки текстов. 

1 

Иметь общее представление о 

тексте как форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые документы 

на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как 

инструменте обработки текстовой 

информации 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного наследия 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Знание 

исторических 

аспектов создания 

текстовых 

документов 

Формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

Целеполагание - как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

подготовке 

текстовых 

документов  и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

§8 (1, 3) 

(с.55-57); РТ: 

№102, №104 

(построить 
одну из 

цепочек по 

выбору 
учащегося), 

№105 
12  Основные объекты 

текстового документа. 
1 

Иметь понятие о документе, об 

основных объектах текстового 

документа; знать основные правила 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

Осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

Учиться 

организовывать и 

планировать 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

§8 (2, 4) 

(с.58-60); РТ: 
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Ввод текста. 

Практическая 

работа №5  «Вводим 

текст» 

ввода текста; уметь создавать 

несложные текстовые документы 

на родном языке 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

образовательную, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

№111, №103. 

13  Редактирование 

текста.  

Практическая 

работа №6. 

«Редактируем 

текст» 

1 

Получить представление о 

редактировании как этапе создания 

текстового документа; уметь 

редактировать несложные 

текстовые документы на родном 

языке 

Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 
выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Формулировать 

свои затруднения; 

формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

§8 (5) (с.61-

63); РТ: 

№110№112. 

14  Фрагменты текста.  

Практическая 

работа №7. 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

1 

Развитие навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. Научиться работать с 

фрагментами текста 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции 

по редактированию 

текстовых 

документов 

Общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

совместной 

деятельности  

Постановка цели и 

планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы. 

§8 (5) (с.61-

63); РТ: 
№113, №114, 

№115. 

15  Форматирование 

текста. Практическая 

контрольная работа 

(№8  «Форматируем 

текст») 
1 

Получить представление о 

форматировании как этапе 

создании текстового документа; 

уметь форматировать несложные 

текстовые документы; 

Самопознание и 

самоопределение, 

включая 

самоотношение и 

самооценку. Чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение оформлять 

текст в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

§8(с.61-63); 

РТ: №118. 

Дополнитель
ное задание: 

№119. 

16  Представление 

информации в форме 

таблиц. Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 «Создаём 

простые таблицы» 

1 

Получить представление о 

структуре таблицы; уметь 

создавать 

простые таблицы. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды,  знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

Умение применять 

таблицы для 

представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль 

§9 (1) (с.64-

66); РТ: 

№121, №123, 

№124. 
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поведения взаимодействия 

17  Табличное решение 

логических задач. 

1 

Уметь представлять информацию в 

табличной форме. Научиться 

решать логические задачи 

табличным способом 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. Умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия между 

объектами; 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка цели и 

планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы 

§9 (2) (с.66-

68); РТ: 
№126, №127. 

Дополнитель

ное задание: 
№129. 

18  Наглядные формы 

представления 

информации. 

1 

Уметь выбирать способ 

представления данных в наглядной 

форме в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Формирование 

умений 

формализации и 

структурирования 

информации. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 



§10 (1, 2) 

(с.69-71); №5 
и №6 на стр. 

73 учебника; 

РТ: №132. 
Доп №137. 

19  Диаграммы.  

Практическая 

работа №10  

«Строим 

диаграммы». 1 

Уметь структурировать 

информацию, уметь строить 

столбиковые и круговые 

диаграммы 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. Становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Постановка 

учебной задачи, - 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

контроль в форме 

сличения действия 

и его результата с 

заданным эталоном 

§10 (3) (с.71-

73); РТ: 
№134, №135, 

№136. 

20  Компьютерная 

графика. Графический 

редактор Paint. 

Практическая 

работа №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

1 

Уметь создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора. 

определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию изображений 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

коррекция и оценка 

работы 

 

§ 11 (1, 2) 
(с.74-81); РТ: 

№138, №139. 

21  Преобразование 1 Уметь создавать и редактировать Формирование Умение выбирать Умение Постановка § 11 (3) (с.81-
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графических 

изображений. 

Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

изображения, используя операции 

с фрагментами; иметь 

представления об устройстве ввода 

графической информации. 

навыков самооценки. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

учебной задачи, 

планирование 

путей достижения 

цели 

82); РТ: 

№142, №143, 
№144. 

22  Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №13  

«Планируем работу в 

графическом 

редакторе» 

1 

Уметь создавать сложные 

изображения, состоящие из  

графических примитивов 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей  

информационной 

среды. Потребность в 

самореализации 

Умение выделять в 

сложных 

графических 

объектах простые; 

умение планировать 

работу по 

конструированию 

сложных объектов 

из простых 

Формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Пов. 
§11(с.81-82); 

РТ: №145. 

Дополнитель
ное задание: 

№146. 

23  Обработка и 

систематизация 

информации.  

Практическая 

работа №14 

«Создаём списки» 

1 

Иметь представление об 

информационных задачах и их 

разнообразии; знать  о двух типах 

обработки информации, иметь 

представление о систематизации 

информации 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из личных ценностей 

Умение выделять 

общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

§ 12 (1, 2) 
(с.83-85); РТ: 

№148, №149, 

№150. 

24  Списки – способ 

упорядочения 

информации. 

Практическая 

работа №14 

«Создаём списки» 

1 

Получить представление о списках 

как способе упорядочивания 

информации; уметь создавать 

нумерованные и маркированные 

списки 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание 

ситуаций, в 

которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные 

списки;  

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата 

 

§ 12 (1, 2) 
(с.83-85); РТ: 

№151, №52. 

25  Поиск информации. 

Контрольная работа: 

«Обработка 

информации». 

1 

Формирование навыков 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами в 

Интернете. Представление о 

поиске информации как 

информационной задаче. 

Первичные навыки 

анализа и 

критической оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

Умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации ИКТ-

компетентность: 

поиск и 

организация 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 

 

§ 12 (3) (с.85-

86); РТ: 

№153, №154, 

№155. 
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информации с учетом 

правовых иэтических 

аспектов еѐ 

использования 

хранения 

информации 

26  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Практическая 

работа №15  «Ищем 

информацию в сети 

Интернет». 
1 

Получить представление о 

кодировании как изменении формы 

представления информации 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире, готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной формы 

в пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящейзадачи 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращать за 

помощью 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

§ 12 (4) 

(с.86); РТ: 
№158, №159, 

№162. 

27  Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

Практическая 

работа №16  

«Выполняем 

вычисления с 

помощью программы 

калькулятор» 

1 

Научиться преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам; вычислять с помощью 

приложения Калькулятор 

 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 
 

Умение 

анализировать и 

делать выводы; 

ИКТ- 

компетентность; 

умение 

использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных 

задач 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

§ 12 (5) (с.87-
88); РТ: 

№165, №166, 

№174. 

Дополнитель
ное задание: 

№173. 

28  Преобразование 

информации путём 

рассуждений. 1 

Научиться преобразовывать 

информацию путем рассуждений 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

§ 12 (6) (с.88-

90), №15, 

№16 в 
учебник; РТ: 

№176, №178 

в РТ. 

29  Разработка плана 

действий и его запись. 1 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информационных 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

§12 (7) (с.90-

92); №179, 

№180 
(записать 
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процессов в 

современном мире 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

решение в 

тетрадь). 
Дополнитель

ное задание: 

№183 в РТ. 
30  Табличная форма 

записи плана 

действий. 

1 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий; 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

§12 (7) (с.90-
92), №20 в 

учебнике; 

№181, №184 
в РТ. 

31  Итоговое 

тестирование. 
1 

     Повторить 
основные 

понятия 

курса 
информатики  

32  Создание 

движущихся 

изображений. 
1 

Представление об анимации, как о 

последовательности событий, 

разворачивающихся по 

определѐнному плану 

Знание моральных 

норм и умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

корректировка и 

оценка 

деятельности 

§ 12(с.93-98), 

№21 в 

учебнике. 

33  Анимация. 

Практическая 

работа №17  

«Создаём анимацию». 
1 

Получить навыки работы с 

редактором презентаций, умение 

настройки анимации 

Интерес к изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

Структурирование 

знаний, навыки 

планирования 

последовательности 

действий 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

Подумать, 

что нового 
узнали и 

чему 

научились за 
прошедший 

учебный год 

на уроках 
информатики 
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34

-

35 

 Повторение 

2 

     Повторить 

основные 
понятия 

курса 

информатики  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 6 КЛАСС 

 

№ 

урок

а 

Дата часов Тема урока 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 
личностные метапредметные предметные 

1.   1 

Правила ТБ. 

Объекты 

окружающего 

мира. 

Навыки безопасного и 

целесообразного поведения 
при работе в компьютерном 

классе. 

  

 

Умение работать с 

учебником; умение работать 
с электронным 

приложением к учебнику; 

умение анализировать 

объекты окружающей 

действительности, указывая 

их признаки  свойства, 

действия, поведение, 

состояния 

Научится 

Приводить объектов 
окружающего мира и 

перечислять их признаки 

§1 (с. 5-11),  РТ  

№  1, 2, 5, 8. 

2.   1 

Компьютерные 

объекты. Входной 

контроль. 

Понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни 
 

Владение общепредметными 

понятиями «объекты»; ИКТ-

компетентность (основные 

пользовательские навыки) 

Научится 

называть и управлять 

компьютерных объектами, 

определять  их признаки 

§2 (с. 12-14, 

16-17),    

РТ  №  

14,15,16, 23 

3.   1 Компьютерные 

объекты. Размер 

файла. 

 

Наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

 

Умения определять понятия 

и указывать свойства; ИКТ-

компетентность (основные 

пользовательские навыки) 

Научится 

Приводить примеры имен 

файлов, определять размер 

файла, работать с объектами 

файловой системы 

§2 (с. 14-18),  

РТ  №  18, 20 

4.   1 Отношение 

объектов и их 

множеств. 

 

Понимание роли 

информационных процессов 

в современном мире  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

графическом редакторе); 

умение выявлять отношения, 
связывающие данный объект 

с другими объектами 

Научится 

определять отношения 

между объектами; 

создавать графические 
объекты в графическом 

редакторе 

§3 (с. 19-22),  

РТ №  28, 29, 

30, 32, 33 

5.   1 Отношение 

«входит в состав». 

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации  

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в графическом 

редакторе); умение выявлять 

отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами 

Научится 

приводить примеры отношения 

объектов «входит в состав»; 

создавать графические объекты в 

графическом редакторе 

§3 (с. 23-27),  

РТ №  40(б), 45 
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6.   1 Разновидности 

объектов и их 

классификация 

 

Ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации 

Научится 

приводить примеры 

отношения «является 

разновидностью», строить 

схемы разновидностей 

§4 (с.28-30),  

РТ №48, 49, 53,  

54 

7.   1 
Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации 

Научится 

применять различные 

подходы к классификации 

компьютерных объектов; 

создавать текстовые объекты 

§4 (с. 30-32), 

 РТ №52, 56,  

57 

8.   1 

Системы объектов. 

Самостоятельная 

работа. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 
условиях развития 

информационного общества  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 
объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

применять приводить 

примеры системы, 

перечислять её состав и 

структуру; 

использовать новые приемы 
создания текстовых объектов  

§5 (с.33-36), 

 РТ  №59, 61 

9.   1 

Система и 

окружающая среда. 

Система как 

черный ящик. 

Готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

применять понятия системы, 

черного ящика; создавать 

графические объекты в 

текстовом процессоре 

§5 (с.36-38),  

РТ:  №64, 65 

10.   1 
Персональный 

компьютер как 

система.   

 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 
взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 
оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

рассказывать о компьютере 

как системе; создавать 
графические объекты в 

текстовом процессоре 

§6 (с. 39-41),  

РТ № 69, 73 
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11.   1 

Как мы познаем 

окружающий мир. 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); понятие 

информативности 

сообщения; владение 

первичными навыками 

анализа и критической 

оценки информации 

Научится 

различать чувственное и 

абстрактное мышление; 

создавать компьютерные 

документы 

§7 (с. 42-46),  

РТ №75, 77,78 

(ж - к), 79 ( г - 

ж), 80 

12.   1 

Понятие как форма 

мышления. 

Понимание роли 
информационных процессов 

в современном мире  

Владение основными 
логическими операциями – 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение 

и синтез 

 

Научится 
приводить примеры 

существенных признаков 

объекта; конструировать и 

исследовать графические 

объекты 

§8 (с. 47-49),  

РТ  №86, 87 

13.   1 

Определение 

понятия. 
 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации  

Владение основными 

логическими операциями – 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение 

и синтез; умение подведения 

под понятие 

 

Научится 

определять понятия; 

конструировать и 

исследовать графические 

объекты 

 

§8 (с. 49-51),  

РТ  № 91,92, 98 

( е – к) 

14.   1 Информационное 

моделирование 

 

Ответственное отношение к 
информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

Владение знаково-
символическими действиями 

Научится 
приводить примеры 

моделей; создавать 

графические модели 

§9 (с. 52-58),  

РТ  № 101,102, 

104,105,106 

15.   1 

Знаковые 

информационные 

модели. 

Развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 
информационной среды  

Владение знаково-

символическими 

действиями; умение 
осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

форме 

 

Научится 

различать знаково-

информационные  
модели; составлять 

словесные описания 

§10 (с. 59-62),  

РТ №113, 114, 

115, 116 
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16.   1 

Математические 

модели. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества  

Владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 
характеристики объекта 

Научится 

определять и применять 

математические модели; 

создавать многоуровневый 

список 

§10  (с. 62-65),  

РТ №120, 121 

17.   1 

Табличные 

информационные 

модели. 

Готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ  

Умение «читать» таблицы; 

умение выбирать форму 

представления информации 

в зависимости от стоящей 

задачи, проверять 

адекватность модели объекту 

и цели моделирования 

Научится 

составлять и использовать 

табличные модели; создавать 

и редактировать таблицы 

 

§11 (с. 66-71),  

РТ №123, 

№125, №126 

18.   1 
Вычислительные 

таблицы. 

Табличное 

решение 

логических задач. 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 
общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение самостоятельно 

перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 
представления информации 

в зависимости от стоящей 

задачи 

Научится 

решать логические задачи с 

помощью таблиц; создавать 

вычислительные таблицы 

§11 (с.71- 76),  

РТ №128, 131, 

132 

19.   1 

Графики и 

диаграммы.  

 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

Умение визуализировать 

числовые данные, «читать» 

простые графики и 

диаграммы; ИКТ-

компетентность (умение 

строить простые графики и 

диаграммы) 

Научится 

строить и определять 

значения по графикам и 

диаграммам 

§ 12 (с. 79-88),  

РТ №136, 139 

20.   1 

Многообразие 

схем.  

 

Владение первичными 

навыками анализа и 
критичной оценки 

получаемой информации  

Умение выделять 

существенные признаки 
объекта и отношения между 

объектами; ИКТ-

компетентность (умение 

строить схемы) 

Научится 

строить и применять схемы 
§13 (с. 89-91),  

РТ №145, 

№147, 149 
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21.   1 

Использование 

графов для 

решения задач. 

Ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

Умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения между 

объектами; умение 

применять графы для 

решения задач из разных 

предметных областей; ИКТ-

компетентность (умение 
строить схемы) 

 

Научится 

строить и использовать 

графы для решения задач 

§ 13 (с. 91-99);   

РТ №150, 151, 

158. 

22.   1 Контрольная 

работа №1 

«Информационное 

моделирование». 

   Пов. § 13 (с. 

91-99) 

23.   1 
Что такое 

алгоритм. 

Исполнители 

вокруг нас. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

представления об 

исполнителе алгоритмов 
§14,15 (с. 100-

107),  РТ №161, 

173, 174 

24.   1 

Формы записи 

алгоритмов. 

Способность увязать 
учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи; умения 

информационного 

моделирования 

Представления о различных 
формах записи алгоритмов 

§16 (с. 108-

110),  

РТ №181, 182 

25.   1 

Типы алгоритмов. 

Линейный 

алгоритм. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами; ИКТ-

компетентность (создание 
линейных презентаций) 

Представления о линейных 

алгоритмах 
§17 (с. 111-

112),  

РТ №185,186, 

187 
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26.   1 

Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

ИКТ-компетентность 

(создание презентаций с 

гиперссылками) 

представления об 

алгоритмах с ветвлениями 
§17 (с. 112 – 

114) 

27.   1 

Алгоритмы с 

повторениями. 

 

Способность увязать 

учебное содержание с 
собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

циклических презентаций) 

Представления об 

алгоритмах с повторениями 
§17 (с. 114 – 

115),   

РТ. №201(2,3), 

202, 204 

28.   1 

Исполнитель 

Чертежник. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение планировать пути 

достижения целей; опыт 

принятия решений и 

управления исполнителями с 

помощью составленных для 

них алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 

исполнителем 

§18 (с. 118 – 

122),   

РТ № 208, 209 

29.   1 

Вспомогательный 

алгоритм. 

Способность увязать 

учебное содержание с 
собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение определять способы 

действий в рамках 
предложенных условий, 

умение разбивать задачу на 

подзадачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 
алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 
исполнителем 

§18 (с. 123 – 

125),   

РТ № 216, 218 

30.   1 

Алгоритм с 

повторением  для 

исполнителя 

Чертежник. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами; опыт 

принятия решений и 

управления исполнителями с 

помощью составленных для 

них алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 

исполнителем 

§18 (с. 125 – 

129),   

РТ № 219, 222 



30 

 

31.   1 Контрольная 

работа №2: 

«Алгоритмика». 

   Пов. §18 (с. 

125 – 129),   

32.   1 

Мультимедийные 

презентации 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

Создавать презентации 
Пов.  § 17  (с. 

111-117), У. с. 

200 Задание 

№2(1)  

33.   1 
Анимация в 

презентации. 

Разработка 

сценария 

презентации. 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 
образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 
действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

применять анимацию в  

презентации, разрабатывать 

сценарий 

Пов.  § 18 (с. 

118-129) 

34.   1 

Итоговая 

проектная работа 

«Мультимедийные 

презентации» 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

применять полученные 

знания 

Пов.  § 18 (с. 

118-129) 

35.   1 Демонстрация 

презентации. 

Способность и готовность к 
сотрудничеству со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 
действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 
демонстрировать 

собственную разработку 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

Домашнее 

Задание 
Предметные 

Личностные  

Метапредметные  

1.   

ТБ. Введение. 

Информация и её 

свойства 

1 Оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.) 

Развивать чувства национального самосознания, 

патриотизма, интереса и уважения к другим 

культурам.  Иметь мотивацию к изучению 

информатики. Осваивать социальные нормы, 
правила поведения 

Введение.  

2.   
Входной контроль 1 

  

§1.1 с. 7-12, 

вопрос №7, стр 

11, РТ № 2, 4, 6, 7. 

3.   

Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

1 

Приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; классифицировать 

информационные процессы по принятому 

основанию 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.2 с. 13-18, №8, 

стр 22 

4.   

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации  

1 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.2 с. 18-22, №9, 

стр 22 

5.   

Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище 

1 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 
одноклассниками 

§1.3 с. 23-30 

6.   

Представление 

информации. 

Дискретная форма 

1 
Пользоваться знаками, моделями, 

приведенными в учебнике. Давать определения 

понятий Оценивать числовые параметры 

Выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; анализировать 

§1.4 с. 31-36 §1.5 

с. 37-44, задания 
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представления 

информации 

 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления Развивать  способы 

взаимодействия с учителем, одноклассниками 

№10,11 стр. 44 

7.   

Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации 

1 
Кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования, 

подсчитывать количество информации 

Иметь мотивацию к изучению информатики 

§1.6.1-1.6.3 с. 45-

46, №5, 7, 11,12 

стр.49 

8.   

Контрольная 

работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1   
Пов. §1.1-1.6 с. 7-

46 

9.   

Единицы 

измерения 

информации  

1 
Оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.6.4 с. 47-55, 

№14,15  стр.49, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 51-55 

10.   

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

1 

Анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации 

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии 

учебных достижений 

§2.1 с. 56-62, 

№13,14,15  стр. 62 

11.   

Персональный 

компьютер.  
1 

Анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера 

Развивать умения смыслового чтения: 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных 

текстов 

§2.2 с. 63-69, №7-

10 стр. 68-69 
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12.   

Системное 

программное 

обеспечение 

1 

Определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера; определять основные 

характеристики операционной системы 

Развивать навыки и умения во всех видах 

речевой деятельности. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета.  

§2.3.1-2.3.2 с. 70-73, 

РТ №99, 102, 103 

13.   

Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 

Оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме. Использовать программы-

архиваторы; осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ 

Развивать умение работать в парах, в группе. 

Освоить способы совместной деятельности 

§2.3.3-2.3.5 с. 74-

80, №15 стр 80, 

РТ. №100, 103, 

104 

14.   

Файлы и файловые 

структуры 
1 

Выполнять основные операции с файлами и 

папками; оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации 

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии 

учебных достижений 

§2.4 с. 81-89, 

№12-16 стр.89 

15.   

 Контрольная 

работа №2 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

1   
Пов. §2.1-2.4 с. 

56-89 

16.   

Пользовательский 

интерфейс 
1 

Оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме 

Развивать умение работать в парах, в группе. 

Освоить способы совместной деятельности 

§2.5 с. 90-105, 

№12, стр. 100, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 101-105, РТ  

№120, 121 
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17.   

Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

1 

Определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; создавать и 

редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического 

редактора 

Учиться основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

§3.1 с. 106-111, 

№9-11  стр.111 

18.   

Компьютерная 

графика 
1 

Создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 

графического редактора 

Развивать навыки и умения во всех видах 

практической деятельности 

§3.2 с. 112-122, 

№14,15 стр.122, 

РТ.№152,157,158 

19.   

Создание 

графических 

изображений  

1 
Создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 
графического редактора 

Развивать навыки и умения во всех видах 

практической деятельности 

§3.3 с. 123-142, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 140   

20.   

Контрольная 

работа №3 

«Обработка 

графической 

информации» 

1 
  

Пов. §3.1-3.3 с. 

106-142 

21.   

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

1 

Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. Адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

§4.1 с. 143-149 

22.   

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 
Создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

§4.2 с. 150-158,  

РТ №169, 173, 

175, 176, 178, 179, 

181. 
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23.   

Прямое 

форматирование 
1 

Форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц), вставлять в 

документ формулы, таблицы, списки, 

изображения 

Поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

§4.3.1-4.3.4 с. 159-

163, №7 стр.167 

24.   

Стилевое 

форматирование 
1 

Выполнять коллективное создание текстового 

документа; создавать гипертекстовые 

документы 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

§4.3.5-4.3.6 с. 164-

167,  РТ №188, 

189  

25.   

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

1 
Вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; выполнять коллективное 

создание текстового документа 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

§4.4 с. 168-173 

26.   

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 Анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

§4.5 с. 174-177 

27.   

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1 
Выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251), 

подсчитывать объем документа 

Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

§4.6 с. 178-203,  

№5-10 стр. 184 

28.   

Контрольная 

работа №4 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

1 
  

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203, тестовые 

задания для 

самоконтроля 

стр.199-203 
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29.   

Обобщающее 

повторение 
1 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

Формирование критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия, 

формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий 

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203 

30.   

Итоговая 

практическая 

контрольная работа 

1 
  

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203 

31.   

Технология 

мультимедиа.  
1 

Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач; выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

§5.1 с. 204-209, 

№7,8 стр.209 

32.   

Компьютерные 

презентации 
1 Создавать презентации и их оформлять и 

настраивать 

Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

§5.2 с. 210-213 

33.   

Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 
Создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; записывать звуковые файлы  

с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать 

§5.2  с. 210-213, 

РТ №228  

34.   

Проектная работа 

«Мультимедиа».  
1 

Создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; записывать звуковые файлы  

с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

Умение структурировать знания; Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Пов. §5.1-5.2 с. 

204-213 

35.   
Повторение 1 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

Формирование критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия, 

формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий 

Пов. §5.1-5.2 с. 

204-213 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

Домашнее 

Задание 
Предметные 

Личностные  

Метапредметные  

1.   

ТБ. Системы 

счисления 
1 

Общие представления о целях изучения курса 

информатики; общие представления о 

позиционных и непозиционных системах 

счисления; определение основания и алфавита 

системы счисления, переход от свёрнутой 

формы записи числа к его развёрнутой записи. 

Навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе; 
понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. Умение работать с учебником; 

умение работать с электронным приложением к 

учебнику; анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему. 

 

§1.1 с.5-8 

2.   

Двоичная система 

счисления. 

Входной контроль 

1 

Уметь переводить небольшие десятичные числа 
в двоичную систему счисления и двоичные 

числа в десятичную систему счисления; 

выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами. 

 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему. 

§1.1 с.8-9 

3.   

Виды систем 

счисления.  
1 

Уметь переводить небольшие десятичные числа 

в восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления, и обратно; уметь переводить 

небольшие десятичные числа в систему 

счисления с произвольным основанием. 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему. 

§1.1 с.9-10 

 

4.   

Перевод целых 

десятичных чисел в 

систему счисления 

с основанием q 

1 
§1.1 с.10-12 

5.   

Представление 

целых чисел 
1 Иметь представление о структуре памяти 

компьютера; представление о научной 

(экспоненциальной) форме записи 

вещественных чисел; представление о формате с 

плавающей запятой. 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Понимать ограничения на диапазон значений 

величин при вычислениях; понимать 

возможности представления вещественных 

§1.2 с.17-19 

6.   
Представление 

вещественных 
1 

§1.2 с.19-21 
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чисел чисел в широком диапазоне, важном для 

решения научных и инженерных задач. 

7.   

Высказывание. 

Логические 

операции 

1 
Представление о разделе математики алгебре 

логики, о высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Понять значимость фундаментальных аспектов 

подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Понимать связи между логическими 

операциями и логическими связками, между 

логическими операциями и операциями над 

множествами. 

§1.3 с.22-29 

 

8.   

Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

1 Уметь строить таблицу истинности для 

логического выражения. 

Понять значимость фундаментальных аспектов 

подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Проводить  формализацию и анализ логической 

структуры высказываний; видеть инвариантную 

сущность во внешне различных объектах. 

§1.3 с.29-30 

9.   

Свойства 

логических 

операций 

1 
Представление о свойствах логических 

операций (законах алгебры логики); уметь 

преобразовывать логические выражения в 

соответствии с логическими законами. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Проводить анализ и преобразования логических 

выражений; видеть инвариантную сущность во 

внешне различных объектах (законы алгебры 
логики и законы алгебры чисел). 

§1.3 с.30-32 

10.   

Решение 

логических задач 
1 

Уметь составлять и преобразовывать логические 

выражения в соответствии с логическими 

законами; проводить формализацию 

высказываний, анализ и преобразования 

логических выражений. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Выбирать метод для решения конкретной 

задачи. 

§1.3 с.32-34 

11.   

Логические 

элементы 
1 

Представление о логических элементах 

(конъюнкторе, дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Анализ электронных схем; представлять одну и 

ту же информацию в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, 

электронная схема). 

§1.3 с.34-40 

12.   

Контрольная 

работа №1 

«Математические 

основы 

информатики» 

1 
Представления об основных понятиях, 
изученных в разделе: «Математические основы 

информатики». 

Понимание роли информационных процессов в 
современном мире. 

Умение структурировать знания. 

Пов. §1.1-1.3  

с.5-40 
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13.   
Алгоритмы и 

исполнители 
1 

Иметь представление о  понятиях «алгоритм», 

«исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; уметь анализировать 

предлагаемые последовательности команд на  

предмет наличия у них свойств алгоритма; 

уметь исполнять алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

Понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни. 

Понимать смысл понятия «алгоритм» и широты 

сферы его применения; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд на круг задач, решаемых исполнителем. 

§2.1 с.46-56 

14.   
Способы записи 

алгоритмов 
1 

Знать различные способов записи алгоритмов. 

Понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни. 

Понимание преимущества и недостатков той 
или иной формы записи алгоритмов; умение 

переходить от одной формы записи алгоритмов 

к другой; умение выбирать форму записи 

алгоритма, соответствующую решаемой задаче. 

§2.2 с.57-62 

15.   
Объекты 

алгоритмов 
1 

Представление о величинах, с которыми 

работают алгоритмы;  знать правила записи 

выражений на алгоритмическом языке;  знать 

сущность операции присваивания. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе.  

Понимать сущность понятия «величина»; 

понимать границы применимости величин того 
или иного типа. 

§2.3 с.63-72 

 

16.   Следование 
1 

Иметь представление об алгоритмической 

конструкции «следование»; уметь исполнять 

линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять простые линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять линейные алгоритмы в различных 

процессах; понимать ограниченности 

возможностей линейных алгоритмов. 

§2.4 с.73-76 

17.   
Ветвление. Полная 

форма 
1 Иметь представление об алгоритмической 

конструкции «ветвление»;  уметь исполнять 

алгоритм с ветвлением для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составление простых (коротких) алгоритмов с 
ветвлением для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять алгоритмы с ветвлением в различных 
процессах; понимать ограниченность 

возможностей алгоритмов с ветвлением. 

§2.4 с.74-81 

18.   
Неполная форма 

ветвления 
1 §2.4 с.74-81 

19.   

Повторение. Цикл с 

условием 

продолжения 

работы 

1 
Иметь представления об алгоритмической 
конструкции «цикл», о различных видах циклов;  

уметь исполнять циклический алгоритм для 

формального исполнителя с заданной системой 

Развитие алгоритмического мышления, 
необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять циклические алгоритмы в различных 

§2.4 с.81-84 
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20.   
Цикл с условием 

окончания работы 
1 

команд; составлять простые циклические 

алгоритмы для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

процессах. 
§2.4 с.84-87 

21.   
Цикл с 

повторениями 
1 

Иметь представления об алгоритмической 

конструкции «цикл», о различных видах циклов;  

уметь исполнять циклический алгоритм для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; составлять простые циклические 

алгоритмы для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять циклические алгоритмы в различных 

процессах. 

§2.4 с.88-96 

22.   

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

алгоритмизации» 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Основы 
алгоритмизации». 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 
Умение структурировать знания. 

Пов. §2.1-2.4  

с.46-96 

23.   

Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

1 
Общие сведения о языке программирования 

Паскаль;  применение операторов ввода-вывода 

данных. 

Иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной 

деятельности.  

Проводить анализ языка Паскаль как 

формального языка; выполнять запись простых 

последовательностей действий на формальном 

языке. 

§3.1 с.106-113 

24.   
Организация ввода 

и вывода данных 
1 §3.2 с.114-119 

25.   

Программирование 

линейных 

алгоритмов 

1 Первичные навыки работы с целочисленными, 

вещественными типами данных; иметь 
представление о записи на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию ветвление. 

Иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной 

деятельности; развитие алгоритмического 
мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном 

обществе.  

Составлять алгоритм и  универсальную 

программу для решения определенной задачи. 

§3.3 с.120-128 

26.   

Условный 

оператор 
1 §3.4 с.129-130 

27.   

Составной 

оператор. Способы 

записи ветвлений 
1 

Иметь представление о записи на языке 

программирования коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую конструкцию 

ветвление с простыми и составными 

операторами. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Составлять разветвляющийся алгоритм и  

универсальную программу для решения 

определенной задачи; уметь выбирать тип 

алгоритма для решения задачи. 

§3.4 с.130-131 

28.   
Программирование 

разветвляющихся 
1 

  §3.4 с.131-136 
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алгоритмов 

29.   

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

1 

Запись на языке программирования коротких 

алгоритмов, содержащих алгоритмическую 

конструкцию цикл. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе.  

Составлять циклический алгоритм и  

универсальную программу для решения 

определенной задачи; уметь выбирать тип 
циклического алгоритма для решения задачи. 

§3.5 с.137-138 

30.   

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

окончания работы 

1 §3.5 с.138 

31.   

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений 

1 §3.5 с.139 

32.   

Различные 

варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма 

1 §3.5 с.139-144 

33.   

Контрольная 

работа №3 «Начала 

программирования

» или Итоговый 

контроль 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Начала 

программирования». 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

Умение структурировать знания. 

Пов. §3.1-3.5  

с.106-144 

34.   

Повторение 

«Логика. Системы 

счисления» 
1 

Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Логика. Системы 
счисления». 

Умение структурировать знания. Пов. Гл.1 
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35.   

Повторение 

«Алгоритмизация 

и 

программирование

» 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Алгоритмизация и 

программирование». 

Умение структурировать знания.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты Формы 

организации 

учебных 

занятий и 

основные виды 

учебной 

деятельности 

Дом. зад 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

Введение (1 ч) 

1   Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Научатся: выполнять 

требования по ТБ 

Получат возможность: 

углубить общие представления 

о месте информатики в системе 

других наук, о целях изучения 

курса информатики 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены учебного труда 

Познавательные: 

 формируется способность увязать учебное 

содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания; умение работать 

с учебником 

 

Формируются умения и 

навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная беседа с 

классом, работа у 

доски  

стр. 3-4,  

подгото

вить 

сообщен

ие 

«Челове

к в 

информа

ционном 

обществ

е» 

Глава 1. Моделирование и формализация (8 ч) 

2   Входной 

контроль. 

Моделирование 

как метод 

познания 

Научатся: получат 

представление о модели, 

моделировании, цели 

моделирования, 

форматировании; 

Различать натуральные и 

информационные модели; 

Приводить примеры моделей 

для реальных объектов и 

процессов. 

Получат возможность 

научиться различать образные, 

знаковые и смешанные 

информационные модели; 

Осуществлять системный 

Регулятивные:  

планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации;  

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия случае 

расхождения ожидаемого результата и его 

реального продукта. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности.  

Понимание роли 

информационного 

моделирования в 

условиях развития 

информационного 

общества 

Тестирование. 

Беседа, просмотр 

презентации 

«Моделирование как 

метод познания», 

работа с тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у доски. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§1.1, 

задания 

№2-4, 7-

8 к §1.1. 

*Подгот

овить 

презента

цию на 

одну из 

тем: 
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анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные с 

точки зрения моделирования; 

Оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования 

задачами и условиями коммуникации 

 
«Когда 

использ

уют 

модели?

», «Для 

чего 

использ

уют 

модели?

», 

«Этапы 

построе

ния 

информа

ционной 

модели» 

3   Знаковые модели Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии знаковых 

информационных моделей; 

Работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных 

областей. 

Получат возможность 

научиться: определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

Исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Регулятивные:  планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные:   

владение информационным моделированием 

как важным методом познания; 

формирование критического мышления – 

способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 

исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Формирование понятия 

связи различных 

явлений, процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека; 

Представление о 

сферах применения 

информационного 

моделирования. 

Работа с 

презентацией 

«Знаковые модели». 

Интерактивное 

задание «Изучение 

закона сохранения 

импульса», игра 

«Равноплечий рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная 

§1.2, 

задания 

№13, 7 к 

§1.2. 

*Подгот

овить 

презента

цию по 

одной из 

тем: 

«Разноо

бразие 

моделей, 

изучаем

ых в 

школе», 

«Приме

ры 

использ
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ования 

компьют

ерных 

моделей

» 

4   Графические 

информационные 

модели. 

Практическая 

работа №1 

«Построение 

графических 

моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии графических 

информационных моделей 

Получат возможность 

научиться: создавать 

графические информационные 

модели в процессе 

проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов. 

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Познавательные:  

владение информационным моделированием 

как важным методом познания; 

поиск и выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания; 

умение выполнять построение и исследование 

информационной модели, в том числе на 

компьютере. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

представление о сферах 

применения 

информационного 

моделирования 

Просмотр 

презентации 

«Графические 

информационные 

модели». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, 

задания  

№1-5, 7-

9, 12 к  

§1.3 

5   Табличные 

информационные 

модели.  

Практическая 

работа №2 

«Построение 

табличных 

моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии табличных 

информационных моделей; 

использовать таблицы при 

решении задач, строить и 

исследовать табличные модели. 

Получат возможность 

научиться: определять 

различия между таблицами 

типа «объект-объект» и 

«объект-свойство», определять 

вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи. 

Регулятивные:  принятие учебной цели,  

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и обрабатывать 

информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Представление о 

сферах применения 

информационного 

моделирования; 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

практическая работа  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§1.4, 

задания

№1-5 к 

§1.4  

6   База данных как 

модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных. 

Практическая 

работа №3 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии информационных 

систем и баз данных 

Получат возможность 

научиться: видеть различие 

между иерархическими, 

сетевыми и реляционными БД. 

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

преобразовывать практическую задачу в 

учебную. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической речи в 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Понимание роли 

информационных 

систем и баз данных в 

жизни современного 

человека. 

Актуализация сведений 

из личного жизненного 

опыта информационной 

Презентация «База 

данных как модель 

предметной области». 

Проверочная работа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.5, 

задания 

№1-10 к 

§1.5 
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«Работа с 

готовой базой 

данных: 

добавление, 

удаление и 

редактирование 

записей в 

режиме 

таблицы» 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

деятельности. 

 

 

 

 

7   Система 

управления 

базами данных. 

Практическая 

работа №4 

«Проектировани

е и создание 

однотабличной 

базы данных». 

Научатся: получат 

представление о функциях 

СУБД, основных объектах 

СУБД; 

приобретут простейшие умения 

создания однотабличной БД 

Получат возможность 

научиться: редактировать 

структуру таблицы 

Презентация 

«Система управления 

базами данных». 

Работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.6 (п. 

1-3), 

вопросы 

и 

задания  

№1-5 к 

§1.6. 

*Разраб

отка 

однотаб

личной 

БД по 

собствен

ному 

замыслу 

8   Работа с базой 

данных. Запросы 

на выборку 

данных. 

Практическая 

работа №5 

«Работа с 

учебной базой 

данных» 

Научатся: создавать и 

использовать однотабличные 

БД 

Получат возможность 

научиться:  реализовывать 

запросы на выборку в БД 

 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Индивидуальная, 

парная 

§1.6; 

тестовы

е 

задания 

для 

самокон

троля к 

главе 1. 

*Работа 

с 
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интеракт

ивным 

задачни

ком. 

9   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование 

и формализация». 

Контрольная 

работа №1 

«Моделирование 

и 

формализация» 

(в форме 

итогового теста к 

главе 1 из 

электронного 

приложения к 

учебнику) 

Научатся: грамотно 

оперировать основными 

понятиями темы 

«Моделирование и 

формализация» 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: способность видеть 

инвариантную сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Понимание роли 

фундаментальных 

знаний как основы 

современных 

информационных 

технологий. 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Повтори

ть 

основны

е 

понятия 

главы 1. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (8ч) 

10   Решение задач на 

компьютере. 

Научатся: получат 

представление об основных 

этапах решения задачи на 

компьютере 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

подходящий способ для 

решения задачи 

Регулятивные: формирование 

алгоритмического мышления – умения 

планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и т.д.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности 

действий на естественных и формальных 

языках; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

Алгоритмическое 

мышление, 

необходимое для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности 

Презентация 

«Решение задач на 

компьютере». Работа 

с учебником, 

выполнение заданий у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

§2.1, 

вопросы 

и 

задания 

№1-13 к 

§2.1 
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11   Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, 

вывод массива.  

Практическая 

работа №6 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

заполнения и 

вывод 

одномерных 

массивов» 

Научатся: получат 

представление о понятиях 

«одномерный массив», 

«значение элемента массива», 

«индекс элемента массива»; 

умение описывать, заполнять и 

выводить массив. 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

контроль своей деятельности, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты, 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные:  умение определять 

наиболее рациональную последовательность 

действий по коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а также 

адекватно оценивать и применять свои 

способности в коллективной деятельности. 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§2.2 (п. 

1-3), 

вопросы 

и 

задания 

№1-5 к 

§2.2 

12   Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Практическая 

работа №7 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

вычисления 

суммы 

элементов 

массива» 

 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 

научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (суммирование 

всех элементов; суммирование 

элементов с определенными 

индексами; суммирование 

элементов массива с заданными 

свойствами) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

4), 

задание 

№6 к 

§2.2 
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13   Последовательны

й поиск в массиве. 

Практическая 

работа №8 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

поиска в 

массиве» 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 

научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (определение 

количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего 

элементов массива и др.) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

5), 

задания 

№7-9 к 

§2.2 

14   Сортировка 

массива. 

Практическая 

работа №9 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

сортировки в 

массиве» 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 

научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (упорядочение 

элементов массива по заданным 

правилам) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

6), 

задания 

№10-11 

к §2.2 

15   Конструирование 

алгоритмов. 

Научатся: получат 

представление о методах 

конструирования алгоритма; 

Представлять план действий 

формального исполнителя по 

решению задачи укрупненными 

шагами (модулями). 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

детализацию каждого из 

укрупненных шагов 

формального исполнителя с 

помощью понятных ему 

команд. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Конструирование 

алгоритмов». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и 

выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.3, 

вопросы 

и 

задания 

№1-11 к 

§2.3. 

*самост

оятельн

о 

познако

миться с 

понятие

м 

рекурси
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вного 

алгорит

ма (с. 

85-86 в 

учебник

е) 

16   Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке 

программировани

я. 

Практическая 

работа №10 

«Написание 

программ, 

содержащих 

вспомогательные 

алгоритмы» 

Научатся: получат 

представление о способах 

записи вспомогательных 

алгоритмов в языке 

программирования; 

Различать виды подпрограмм 

(процедура и функция). 

Получат возможность 

научиться: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

эффективные алгоритмы, 

содержащие вспомогательные 

алгоритмы. 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

17   Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

е». 

Контрольная 

работа №2 

«Алгоритмизаци

я и 

программирован

Научатся: получат 

представление о понятии 

управления, объекте 

управления, управляющей 

системе, обратной связи 

Получат возможность 

научиться: записывать 

алгоритмы управления 

формальным исполнителем с 

помощью понятных ему 

команд; 

Записывать алгоритмы 

управления на языке 

программирования). 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: способность видеть 

инвариантную сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.5, 

вопросы 

№1-7 к 

§2.5 
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ие» 

(разноуровневая 

контрольная 

работа) 

Глава 3. Обработка числовой информации (6 ч) 

18   Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные 

режимы работы. 

Практическая 

работа №11 

«Основы работы 

в электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление о назначении и 

интерфейсе электронных 

таблиц, о типах данных, 

обрабатываемых в электронных 

таблицах. 

Получат возможность 

научиться: подготавливать 

электронную таблицу к 

расчетам, создавать структуру 

таблицы и заполнять ее 

данными. 

Регулятивные:   

- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

-формирование алгоритмического 

мышления – умения планировать 

последовательность действий для достижения 

какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

- умение формулировать проблему и находить 

способы ее решения; 

 - умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата; - умение 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах и графиках; 

- овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических 

данных, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения. 

Познавательные:  умение отображать 

учебный материал, выделять существенное, 

формирование обобщенных знаний; 

Умение структурировать знания; 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль о оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение адекватно оценивать и применять свои 

способности в коллективной деятельности;  

управление поведением партнёра – контроль, 

Представление о 

сферах применения 

электронных таблиц в 

различных сферах 

деятельности человека. 

Формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ 

Освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.1, 

вопросы 

и 

задания

№1-16 к 

§3.1 

19   Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Практическая 

работа №12 

«Вычисления в 

электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление об организации 

вычислений в электронных 

таблицах, об относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылках; 

Создавать относительные и 

абсолютные ссылки для 

решения задач. 

Получат возможность 

научиться: выявлять общее и 

отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 

1), 

вопросы 

и 

задания  

№1-12 к 

§3.2. 

*практи

ческое 

задание 

6 или 7 

(раздел 
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коррекция, оценка действий партнёра; 

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

речи. 

 

 

«Задани

я для 

практич

еских 

работ» 

после 

главы 3) 

20   Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

Практическая 

работа №13 

«Использование 

встроенных 

функций» 

Научатся: приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам. 

Получат возможность 

научиться: проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Презентация 

«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 

2,3), 

вопросы 

и 

задания 

№12-17 

к §3.2 

21   Сортировка и 

поиск данных. 

Практическая 

работа №14 

«Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

 

 

 

Научатся:  приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам, 

выполнения операций 

сортировки и поиска данных в 

электронных таблицах. 

Получат возможность 

научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Презентация 

«Средства анализа и 

визуализации 

данных». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.3 

(п.1), 

вопросы 

и 

задания 

№1-5 к 

§3.3 

22   Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Практическая 

работа №15 

«Построение 

Научатся: приобретут навыки 

- построения диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах; 

- ввода данных в готовую 

таблицу, изменения данных, 

перехода к графическому 

представлению. 

Получат возможность 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 
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диаграмм и 

графиков» 

научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

23   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

(интерактивный 

итоговый тест к 

главе 3). 

Научатся:  навыки 

использования электронных 

таблиц. 

Получат возможность 

научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Актуализация знаний 

по изученной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 ч) 

24   Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Научатся: основам 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей. 

Получат возможность 

научиться: расширить 

представления и компьютерных 

сетях распространения и 

обмена информацией 

Регулятивные:  

- определять способы действий, умение 

планировать свою деятельность; 

- выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире; 

представление о сферах 

применения 

компьютерных сетей в 

различных сферах 

деятельности человека. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная 

§4.1, 

задания 

№1-13 к 

§4.1 
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25   Как устроен 

Интернет. IP-

адрес 

компьютера. 

Научатся: получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможное количество 

результатов поиска 

информации в Интернете, 

полученных по тем или иным 

запросам. 

Познавательные:  

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели; 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

- применение методов информационного 

поиска. В том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- умение структурировать знания; 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи; 

- умение использовать информационные 

ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

  - умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

Готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом и 

личными смыслами, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества 

 

 

 

 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

1, 2), 

вопросы 

и 

задания 

№1-8 к 

§4.2 

26   Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Научатся:  получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет; 

общие представления о 

доменной системе имен, о 

протоколах передачи данных 

Получат возможность 

научиться: организовывать 

поиск информации в среде 

коллективного использования 

ресурсов 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

3, 4), 

задания 

№9-12 к 

§4.2 

27   Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

Практическая 

работа 16 

«Поиск 

информации в 

сети Интернет» 

Научатся:  получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет;  

общие представления о 

файловых архивах, о структуре 

адреса документа в Интернете; 

- составлять запросы для 

поиска информации в 

Интернете. 

Получат возможность 

научиться: организовывать 

поиск информации в среде 

коллективного использования 

ресурсов 

Презентация 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета». 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 

1, 2), 

задания 

№1-9 к 

§4.3 

28   Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая 

работа №17 

Научатся: получат общие 

представления о схеме работы 

электронной почты  

Получат возможность 

научиться: использовать 

информационные ресурсы 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности. 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 

3), 

задания 

№10-20 

к §4.3 
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«Работа с 

электронной 

почтой» 

 

29 

  Технология 

создания сайта. 

Научатся: получат общие 

представления о технологии 

создания сайтов 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Презентация 

«Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§4.4 (п. 

1), 

вопросы 

№1-2 к 

§4.4 

30   Содержание и 

структура сайта. 

Практическая 

работа №18 

«Разработка 

содержания и 

структуры 

сайта» 

Научатся: получат 

представление о содержании и 

стуктуре сайта; 

Создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические 

объекты. 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

2), 

вопросы 

№3-4 к 

§4.4 
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31   Оформление 

сайта. 

Практическая 

работа №19 

«Оформление 

сайта» 

Научатся: оформлять сайт в 

соответствии с определенными 

требованиями 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

3), 

вопросы 

№5-7 к 

§4.4 

32   Размещение сайта 

в Интернете. 

Практическая 

работа №20 

«Размещение 

сайта в 

Интернете» 

Научатся: размещать сайт в 

сети Интернет. 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

4), 

вопросы 

№8, 9 к 

§4.4 

33   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникацион

ные технологии». 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Коммуникацио

нные 

технологии» 

(интерактивный 

тест к главе 4) 

Научатся: получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет. 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Регулятивные:  

– преобразовывать практическую задачу  

в образовательную;  

 – использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: 

 --самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

– выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  формулировать 

собственное мнение и позицию 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Тестирование 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Повтори

ть 

основны

е 

понятия, 

изученн

ые в 

курсе 9 

класса 

Итоговое повторение (1 ч) 
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34   Основные 

понятия курса.  

Итоговое 

повторение. 

Научатся: использовать 

возможности компьютера для 

осуществления 

образовательной деятельности 

Получат возможность 

научиться:  систематизировать 

представления об основных 

понятиях курса информатики, 

изученных в 9 классе 

Регулятивные: принятие учебной цели,  

планирование, организация, контроль 

учебного труда.  

Познавательные: навыки эффективной 

работы с различными видами информации с 

помощью средств ИКТ  

Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи,  контроль, 

коррекция, оценка действий партнера 

 Понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни современного 

человека.  

Актуализация знаний, 

полученных за курс 9 

класса. 

Фронтальная 

Подгото

виться к 

тесту 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

-Программа составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна: «Программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений». – М.: Дрофа, 2017  

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

 создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

 сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и экспериментальные), на которые 

недостаточно времени при изучении курса химии основной школы; 

 • показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и развития науки химии; 

•        интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом, поэтому в программе отсутствуют сведения курса химии, 

предусмотренного федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по химии для основной школы. 

Курс  (состоит из четырех частей)  решает следующие задачи: 

Первая тема — «Химия в центре естествознания» — 

1.  позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, географии, физики, что 

уменьшит психологическую нагрузку на учащихся с появлением нового предмета. 

2.  способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе естест-венных наук, значимости этого предмета для 

успешного освоения естественнонаучных дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии» — 

     1.  позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач: умение вычислять часть от целого (массовая доля 

элемента в сложном веществе, массовая и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами» — 

     1.  дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 



Четвертая тема — «Рассказы по химии» — 

     1.   способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, удивительном мире химии, открытиях, реакциях и 

веществах. 

Химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе рассматриваются такие важнейшие методологические понятия, как 

«эксперимент», «наблюдение», «измерение», «описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод». 

Для формирования экспериментальных умений учащихся в программе предусмотрены несложные по технике выполнения эксперименты, 

лабораторные опыты и практические работы. Также этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний эксперимент, который 

полностью соответствует требованиям техники безопасности и обеспечивает ушедшие из практики обучения химии экспериментальные 

работы лонгетюдного (продолжительного по времени) характера. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование активных форм и методов обучения: повышение роли 

самостоятельной работы учащихся в обучении (например, проведение домашнего химического эксперимента), в том числе подготовка 

сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение результатов домашнего эксперимента. 

Рабочая программа предусматривает развитие таких логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, 

выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез и т. д. 

Выполнение практической части рабочей программы предусмотрено в следующем объеме: 

Виды деятельности Кол-во работ 

Практические  работы 6 

Контрольные работы 2 

Программа построена на основе межпредметных связей, прежде всего, с курсом физики, биологии, географии, математики. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 класс»-  учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 

2010 г. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: 

Дрофа, 2010 г. (программа, тематическое планирование, рекомендации). 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2010 г. 

 Габриелян О.С., Аксёнова И.В.. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и др. «Химия. Вводный курс. 7 класс», – М.: Дрофа, 

2010 г. 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих методов:  текущий, итоговый. 

При этом используются  различные формы контроля: практическая  работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, письменная 

контрольная работа, защита проекта и др. 

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, тестирования, наблюдения в ходе практических работ. 



Тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме контрольного тестирования или письменной контрольной работы.   

Итоговый контроль знаний учащихся предполагает собеседование  или тестирование (дифференцированное)  по основным вопросам 

изученного материала. 

Место предмета в учебном плане  

 Согласно утвержденному Учебному плану школы на изучение пропедевтического 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
            Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 7 класса общеучебных умений и  навыков, универсальных  способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Предполагаемый результат изучения пропедевтического курса химии 7 класса 

В результате изучения пропедевтического курса химии ученик должен 

знать /понимать: 
•    химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, ион, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, минерал, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия,  катализаторы, ингибиторы, 

фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, 

углеводы, белки, качественные реакции; 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

•    важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

 жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

  

уметь: 
• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и металлов, изученные органические соединения и 

другие вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению доли вещества в растворе, элемента в 

веществе; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 класс»-  учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 

2010 г. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: 

Дрофа, 2010 г. (программа, тематическое планирование, рекомендации). 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2010 г. 

 Габриелян О.С., Аксёнова И.В.. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и др. «Химия. Вводный курс. 7 класс», – М.: Дрофа, 

2010 г. 

 

Основное содержание программы по химии 7 класс 

(1 час в неделю) 

Глава I. Химия в центре естествознания   

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства 

веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение 

пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 

Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. 

Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика 
Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», ион». Строение вещества. 

Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 



Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 

вещества. 

Химия и география 
("троение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, 

в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и 

реактив на него. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для иллюстрации идеи «свойства - применение». 

 Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

 Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем 

органов растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

 Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. 

 Коллекция   минералов  (лазурит,   корунд,  халькопирит, флюорит, галит). 

 Коллекция  горных  пород  (гранит,  различные  формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 

 Коллекция   горючих   ископаемых   (нефть,    каменный уголь, сланцы, торф). 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

 «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

 Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 



 Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

 Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

 Диффузия перманганата калия в желатине. 

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

 Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

 Определение содержания воды в растении. 

 Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных соках). 

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 

  •Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

  ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы 
Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов по 

таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной мас-сы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества 

по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные 

породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 



Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его 

объему, и наоборот.                                            

Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и>) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 

Расчет массы растворенного вещества по  массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы 

основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
 Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

 Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

 Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, напитков и др.). 

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

 Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, содержащих определенную долю примесей). 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 
•        Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей. 

      

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава III. Явления,  происходящие  с  веществами  

Разделение смесей 
Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей 

порошков железа и серы,   отстаивание,   декантация,   центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. 

Фильтрование в лаборатории, быту и па производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 



Признаки химических реакций 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадки, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
 Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

 Респираторные маски и марлевые повязки. 

 Противогаз и его устройство. 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

•        Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 

«Каталитическое  разложение  пероксида  водорода (катализатор -диоксид марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором сульфита натрия. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие  хлорида  железа  с  желтой   кровяной солью и гидроксидом натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 
 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

 Изучение устройства зажигалки и пламени. 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 
 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

 Адсорбция  активированным  углем  красящих  веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

* Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

•        Изучение состава CMC. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 



Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
     Очистка поваренной соли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

Глава IV. Рассказы по химии  
Ученическая конференция 
♦        Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других 

отечественных и зарубежных ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 
♦        Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного химического вещества. 

Конкурс ученических проектов   (Посвящен изучению химических реакций) 

  

  Практические работы 

1. Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. Габриелян О.С. «Химия. 

Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр.14. 

2. Практическая работа №2. Наблюдения за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. Габриелян О.С.  «Химия. Вводный курс. 7 

класс»: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

3. Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. Габриелян О.С. «Химия. 

Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр.77. 

4. Практическая работа №4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). Габриелян О.С. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

5. Практическая работа №5. Очистка поваренной соли. Габриелян О.С. «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр.96. 

6. Практическая работа №6. Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). «Химия. Вводный курс. 7 класс»: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010, стр. 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, у младших школьников будут сформированы:  

Личностные результаты 



Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основные принципы отношения к живой и неживой природе; 

 умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 значения теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 

 овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. 



Обучающиеся получат возможность: 

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих;  

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 



Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, ион, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, фильтрование, дистилляция, 

адсорбция; органическая и неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества; 



 важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, СМС; 

Учащиеся научатся: 

 называть отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению относительной молекулярной 

массы, доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

 записывать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ; классификацию веществ 

по агрегатному состоянию и составу; 

 

Результаты и система их оценки 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии 

1. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Учитель должен учитывать: 
— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым ответом): 
Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание данной темы (основные законы и теории химии, 

закономерности протекания химических реакций, общие научные принципы производства неорганических и органических веществ и др.), а 

степень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует 

овладение учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников (грамотное владение 

химическим языком, использование химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение классифицировать вещества и 

реакции, терминологически грамотно характеризовать любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения 

веществ их строением и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). В ответе возможная одна 

несущественная ошибка. 



Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу содержания темы, но при их раскрытии допущены 

неточности, которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при определении 

классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный (отсутствуют 

некоторые понятия, необходимые для раскрытия основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или 

недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 



Отметка «2» 
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
3. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 
В письменных контрольных (тестовых) работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик: 

«2» - 0-49 % заданий; «3» - 50-69% заданий; «4» - 70-89% заданий; «5» - 90-100% заданий 

Контрольно-измерительные материалы по химии 7 класс 

Контрольная работа  № 1 по теме «Математика в химии» 

1 вариант 
 1.Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ по их формулам: Br2, H2O, CO2, H2SO4, KOH, BaCl2. Значения относительных 

атомных масс найдите по таблице Д.И. Менделеева, округлите их до целых чисел. 

2.Рассчитайте массовые доли элементов в веществах: а) углекислом газе CO2; б) сульфиде кальция СаS; в) натриевой селитре NaNO3; г) 

оксиде алюминия Al2O3. 

3. Рассчитайте массовые доли кислорода  в веществах: а) углекислом газе CO2; б) оксиде кальция СаО; в) натриевой селитре NaNO3; г) 

оксиде алюминия Al2O3. 

Контрольная работа  № 1 по теме «Математика в химии» 

2 вариант 
 1.Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ по их формулам: Cl2, Na2O, CaO, H3PO4, LiOH, ZnI2. Значения относительных 

атомных масс найдите по таблице Д.И.Менделеева, округлите их до целых чисел. 

2.Рассчитайте массовые доли элементов в веществах: а) угарном газе CO; б) карбиде кальция CaC2; в) калиевой селитре KNO3; г) оксиде 

бария BaO. 

3. Рассчитайте массовые доли углерода в веществах: а) углекислом газе CO2; б)карбиде кальция СаС; в) карбонате кальция СaСO3; г) 

угарном газе СО. 

Контрольная работа №2 по теме «Явления, происходящие с веществами» 
№1. Вам даны три слова, объединённых  общим признаком. Определите этот признак. 

а) соприкосновение (веществ), нагревание, катализаторы. 

б) центрифугирование, адсорбция, кристаллизация 

№2. Укажите признаки химических реакций: 

а) пригорание масла во время приготовления пищи; 

б) взаимодействие пищевой соды и лимонной кислоты 

№3. Заполните пропуски: 

а) В пылесосе загрязнённый воздух освобождается от пыли … 

1) отстаиванием   2) перегонкой   3) фильтрованием   4) дистилляцией  5) просеиванием 



так как  молекулы воздуха и частицы пыли имеют…. 

1) разный размер           2) разную массу               3) разный цвет   

№4. Разделите перечисленные явления на химические и физические: 

а) воспламенение спички; б) свечение электролампы; в) потемнение серебряной ложки; г)скисание молока; д)испарение воды;  е)нагревание 

минеральной воды; ж)плавление стекла; з)ржавление железа;  и) замерзание воды 

№5. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым существует определённая связь. Найдите слово, так же связанное с третьим. 

а) Кристаллизация – медный купорос;  дистилляция - ? 

б) Лучина – кислород;   фенолфталеин - ? 

№6. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвёртое к ним не подходит. Найдите его и объясните, почему вы 

выбрали именно это слово. 

а) Бензин, вода, керосин, соляр. 

б) Газ, осадок, теплота, время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ  

В 7 КЛАССЕ 
 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Химия в центре естествознания   

1. Химия как часть естествознания. 

Предмет химии. 

2. Методы изучения естествознания. 

3. Практическая работа № 1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории)» 

4. Практическая работа № 2 

«Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными 

приборами». 

5. Моделирование. 

6. Химическая символика. 

7. Химия и физика. Универсальный 

характер положений молекулярно-

кинетической теории. 

8. Химия и физика. Агрегатные 

состояния вещества. 

9. Химия и география. 

10. Химия и биология. 

11. Качественные реакции в химии. 

11  Интегрировать частные предметные знания в систему 

знаний о естественном мире. Объяснять диалектику 

взаимоотношений человека и природы, иллюстрировать ее 

примерами. Характеризовать предмет химии. Различать 

тела и вещества. Характеризовать свойства веществкак их 

индивидуальные признаки.Устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами веществ иобластями 

их применения.Описывать свойства некоторыхвеществ по 

определенному плану спомощью русского (родного) языка. 

Характеризовать основные методы изучения 

естествознания: наблюдение, гипотезу, эксперимент. 

Предлагать способы фиксирования 

результатов эксперимента. Наблюдать за горением свечи и 

изучать строение пламени. 

Формулировать правила оптимального нагревания с 

использованием пламени. Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с нагревательными приборами. 

Объяснять, что такое модель.Классифицировать модели на 

материальные и знаковые. Приводить примеры различных 

типовмоделей, используемых при изучении различных 

естественнонаучных предметов. Переводить названия 

химических 

элементов в символьную системузнаков и 

наоборот.Характеризовать химические формулы как 

знаковые модели состава химических веществ. 

Различать индексы и коэффициенты.Сообщать с помощью 

русского языкаинформацию, которую несет химический 

язык: знаки и формулы. 

Моделировать молекулы химическихвеществ.Объяснять, 

что такое атом, молекула, ион. 

Характеризовать кристаллическое состояние веществ и 

кристаллические решетки. Аргументировать реальность 

молекул явлениями диффузии и броуновского движения. 

Моделировать броуновское движение и описывать эту 



модель. Характеризовать газообразные, жидкие и твердые 

вещества. 

Различать кристаллические и аморфные твердые вещества; 

физические и химические явления. 

Устанавливать взаимосвязи между переходами агрегатных 

состояний одного вещества. Наблюдать химический 

эксперимент, описывать его и делать выводы на его основе. 

Характеризовать геологическоестроение планеты 

Земля.Различать минералы и горные породы; магматические 

и осадочныепороды.Изучать состав горной породыс 

помощью оптических приборов. Устанавливать 

межпредметные связи 

между биологией и химией на основе химического состава 

клетки. Классифицировать вещества клетки и описывать их 

роль в ней. Характеризовать биологическую роль воды. 

Описывать явление фотосинтеза и раскрывать роль 

хлорофилла в этом процессе. Характеризовать 

биологическую роль важнейших классов органических 

соединений для жизнедеятельности организмов. 

Экспериментально доказывать наличие тех или иных 

органических соединений в растительных клетках. 

Объяснять, что такое качественныереакции и аналитический 

эффект. Различать определяемое вещество и реактив на 

него. Проводить качественную реакцию на углекислый газ. 

Описывать качественную реакцию на кислород. 

Математика в  химии. 

12. Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

13.  Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

14. Чистые вещества и смеси. 

15. Объемная доля компонента газовой 

смеси. 

16. Массовая доля вещества в растворе. 

17. Практическая работа № 3 

«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

9  Объяснять, что такое относительная атомная масса и 

относительная молекулярная масса.. Определять 

относительную атомную массу по таблице Д. И. Менделеева. 

Рассчитывать относительную молекулярную массу 

вещества по его формуле. Характеризовать массовую долю 

химического элемента в сложном веществе и рассчитывать 

ее поего 

формуле. Различать чистые вещества и смеси, гомогенные и 

гетерогенные смеси. Приводить примеры смесей различного 

агрегатного состояния и описывать их роль и значение. 

Исследовать состав бытовых, кулинарных и хозяйственных 

смесей по этикеткам. Характеризовать объемную долю 

компонента газовой смеси и рассчитывать ее по объему 

этой смеси. Описывать объемный состав атмосферного 

воздуха и понимать значение постоянства этого состава для 



вещества». 

18. Массовая доля примесей. 

19. Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии». 

20. Контрольная работа №1 

«Математические расчеты в химии». 

здоровьяХарактеризовать массовую долю вещества в 

растворе и рассчитыватьее по массе раствора. Предлагать 

другие модификационные расчеты с использованием этих 

понятий. Различать чистое вещество и вещество, 

содержащее примеси.Количественно характеризовать 

массовую долю примеси (w) в образце исходного вещества. 

Производить расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю 

примесей, и другие модификационные расчеты с 

использованием этих понятий.Исследовать по этикеткам 

состав некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей.. Решать задачи 

и упражнения по теме.Определять пробелы в личных 

знаниях и расчетных умениях.Выстраивать 

образовательную траекторию для ликвидации этих пробелов 

и получения желаемого результата. 

Явления, происходящие  с веществами. 

21. Разделение смесей. 

22. Фильтрование. 

23. Адсорбция. 

24. Дистилляция. 

25. Практическая работа №4 «Очистка 

поваренной соли». 

26. Химические реакции. 

27. Признаки химических реакций. 

28. Обобщение и актуализация знаний по 

теме. 

29. Контрольная работа №2 по теме 

«Явления, происходящие с 

веществами» 

11  Объяснять физическую сущность,лежащую в основе 

разделения смесейи очистки веществ.Характеризовать 

простейшиеспособы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей порошковжелеза и серы, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, разделениес помощью 

делительной воронки.Наблюдать химический эксперимент, 

описывать его и делать выводы на егооснове. Предлагать 

способы разделениясмеси сухого молока и речного песка и 

экспериментально подтверждатьистинность 

предложенного способа. Характеризовать способ 

фильтрования.Изготавливать бумажный фильтр исобирать 

установку для фильтрования.Приводить примеры 

использования 

бытовых и производственных фильтров.Понимать важность 

использованиямарлевых повязок как средства 

индивидуальной защиты в период эпидемиигриппа и 

изготавливать их. Объяснять, что такое адсорбции 

иадсорбенты.характеризовать адсорбирующиесвойства 

активированного угля и егоприменение на этой основе в 

быту, напроизводстве и в военном деле.Описывать 

устройство противогаза. Объяснять, что такое дистилляция 

идистиллированная вода, описыватьобласти ее 

применения.Характеризовать кристаллизацию.Собирать 

установку для выпариваниярастворов.Описывать перегонку 



нефти и фракционную перегонку жидкого 

воздуха.Объяснять, что такое 

химическаяреакция.Характеризовать условия течения 

ипрекращения химических реакций. Наблюдать химический 

эксперимент,описывать его и делать выводы на 

егооснове.Исследовать состав и применениесинтетических 

моющих средств,содержащих энзимы, по этикеткам ив 

процессе выполнения домашнейстирки. Характеризовать 

признаки химических реакций.Наблюдать химический 

эксперимент,описывать его и делать выводы на 

егооснове.Изучать устройство зажигалки и еепламя. 

 Выполнять задания и упражнения 

потеме.Определять пробелы в личных знаниях и расчетных 

умениях.Выстраивать образовательнуютраекторию для 

ликвидации этихпробелов и получения желаемогорезультата. 

Рассказы по химии. 

30. Рассказы по химии. 

31. Рассказы по химии. 

32. Рассказы по химии. 

33. Рассказы по химии. 

4   

Резервное время 2   
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